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Резюме. Цель настоящей работы заключается в анализе механизмов адаптации к водной среде колю-
чих вшей (Phthiraptera: Anoplura, Echinophthiridae) – постоянных эктопаразитов ластоногих, а также име-
ющихся литературных данных об эхинофтиридах как переносчиках возбудителей заболеваний их хозя-
ев. Обсуждение. Наиболее заметной особенностью адаптации колючих вшей к водной среде стало их 
перемещение в носовые ходы ластоногих. Однако это не означает полный отказ от экто- в пользу эндо-
паразитизма. Колючие вши сохранили морфофункциональные механизмы прикрепления к волосяному 
покрову и приобрели ряд особенностей, облегчающих существование в водной среде: брюшные ды-
хальца заужены и имеют трубковидную форму; голова, грудь и особенно брюшко покрыты чешуевид-
ными уплощёнными щетинками, в которых задерживаются пузырьки воздуха. Тесная экологическая 
связь с ластоногими делают кровососущих колючих вшей эффективными переносчиками возбудителей 
инвазивных и инфекционных заболеваний, в частности, микрофилярий Acanthocheilonema spirocauda 
(Nematoda: Onchocercidae), вируса южных морских слонов (SESV – Southern elephant seal virus) (To-
gaviridae, Alphavirus), Bartonella henselae (Rhizobiales: Bartonellaceae). Описанный в 2016 г. симбионт 
Proechinophthirus fluctus был отнесён к группе пятнистой лихорадки Скалистых гор (Rickettsia ricketsii), в 
которую входят возбудители опасных заболеваний человека. Заключение. Необходимо включить изу-
чение колючих вшей ластоногих в программы эколого-зоологического и эколого-вирусологического мо-
ниторинга морских млекопитающих. 
Ключевые слова: колючие вши, Echinophthiridae, настоящие тюлени, ушастые тюлени, моржовые, мик-
рофилярии, вирус южных морских львов, Bartonella, Rickettsia, симбионты. 
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Abstract. The aim of the presented article is to analyze seal lice (Phthiraptera: Anoplura, Echinophthiridae) 
adaptation to aquatic environment – permanent parasites of pinnipeds, as well as available literature data about 
seal lice as pathogen vectors of their hosts. Discussion. The most noticeable feature of seal lice adaptation to 
aquatic environment has become their movement in the nasal passages of pinnipeds. However, this does not 
mean a complete rejection of ecto - in favor of endoparasitism. Seal lice preserved morphology-functional 
mechanisms of attachment to the fur and gained a number of features that facilitate the existence in the aquatic 
environment: the abdominal spiracles are tapered and have tube-like shape; head, thorax and especially the 
abdomen is covered with scale-like flattened setae, which stick to the air bubbles. The close ecological connec-
tion with the pinnipeds makes bloodsucking seal lice effective carriers of etiological agents of invasive and in-
fectious diseases, e.g. microfilaria Acanthocheilonema spirocauda (Nematoda: Onchocercidae), Southern ele-
phant seal virus (SESV) (Togaviridae, Alphavirus), Bartonella henselae (Rhizobiales: Bartonellaceae). Symbi-
ont of Proechinophthirus fluctus described in 2016 was classified to the group of spotted fever Rocky mountain 
(Rickettsia ricketsii), which includes etiological agents of dangerous human diseases. Conclusion. It is neces-
sary to include investigations of seal lice of pinnipeds into the programs of ecology-zoological and ecology-
virological monitoring of marine mammals. 
Keywords: seal lice, Echinophthiridae, earless seals, eared seals, walrus, microfilariae, Southern elephant seal 
virus, Bartonella, Rickettsia, symbiont. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Насекомые (Insecta Linnaeus, 1758) 

освоили сушу, пресные воды и воздушный 
океан, однако Мировой океан остался им 
недоступен [1]. Известны лишь три ис-
ключения из этого правила: морские во-
домерки рода Halobates Eschscholtz, 1822 
(но они обитают только на поверхности 
воды и откладывают яйца на плавающие 
предметы) [2]; японские морские комары 
Limonia (Dicranomyia) monostromia 
Tokunaga, 1930 (все стадии развития кото-
рых связаны с морем) [3]; колючие вши 
(Echinophthiridae Enderlein, 1904) [4-6]. 
Последние демонстрируют наиболее 

«изощрённую» форму адаптации к водной 
среде, которая развивалась параллельно с 
такой же адаптацией своих теплокровных 
хозяев – ластоногих (Pinnipedia Illiger, 
1811) 1 [7]. Столь тесная экологическая 
связь кровососущего эктопаразита и хозя-
ина должна была сопровождаться и коэво-
люцией ассоциированных с ними более 
микроскопических паразитов – возбудите-
                                                   

1В настоящее время, ластоногие 
рассматриваются как немонофилетичекая 
конвергентная таксономическая группа, 
объединяющая три различных семейства: ушастых 
тюленей, настоящих тюленей и моржовых. 
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лей инвазивных и инфекционных заболе-
ваний: этому феномену и посвящён дан-
ный обзор. 

Вши (Anoplura Leach, 1815), форми-
рующие отдельный подотряд в отряде пу-
хоедовых (Phthiraptera Haeckel, 1896), яв-
ляются постоянными облигатными крово-
сосущими эктопаразитами представителей 
практически всех отрядов инфракласса 
плацентарных млекопитающих (Placenta-
lia Owen, 1837) 2,3,4 за исключением 
неполнозубых (Pilosa Flower, 1883), пан-
голинов (Pholidota Weber, 1904), рукокры-
лых (Chiroptera Blumenbach, 1779) 5, хо-
ботных (Proboscidea Illiger, 1811) 6, кито-
образных (Cetacea Brisson, 1762) 7 и сирен 
(Sirenia Illiger, 1811) [4; 8]. 

Уровень морфофункциональной 
специализации вшей столь высок, что 
каждый вид вшей может поражать лишь 
один либо несколько близких видов хозя-
ев [4; 8; 9]. Если при этом хозяева демон-
стрируют высокий уровень приспосабли-
ваемости к специальным условиям внеш-
ней среды, то вшам приходится проявлять 
                                                   

2 Так называемые «лосиные вши» – это 
оленья кровососка (Lipoptena cervi Linnaeus, 
1758) – бескрылая паразитическая муха из 
семейства Hippoboscidae Samouelle, 1819. 
«Лосиные вши» не следует путать с оленьими 
вшами из рода Cervophthirius Mjöberg, 1915, 
паразитирующих на представителях семейства 
оленевых (Cervidae Goldfuss, 1820). 

3 Так называемые «лососевые вши» – это 
ракообразные из семейства Caligidae Burmeister, 
1834. 

4 Так называемые «пчелиные вши» – это 
бескрылые паразитические двукрылые (Diptera 
Linnaeus, 1758) насекомые из семейства Braulidae 
Egger, 1853. 

5 Так называемые «вши летучих мышей» – 
это дерманиссоидные клещи из семейства 
Spinturnicidae Oudemans, 1901. 

6 Так называемые «слоновьи вши» 
(Haematomyzus elephantis Piaget, 1869) не 
являются вшами, относясь к другому подотряду 
пухоедовых – Rhynchophthirina Fahrenholz, 1936. 
Внешне они похожи на вшей, обитают в складках 
кожи слонов, закрепляясь там с помощью 
длинного хоботка-«присоски» с расширенной 
дистальной частью. Имея ротовой аппарат 
грызущего типа, «слоновьи вши» питаются, 
главным образом, эпидермисом. 

7 Так называемые «китовые вши» – это 
ракообразные из семейства Cyamidae Rafinesque, 
1815. 

настоящие «чудеса» экологической пла-
стичности. Одним из таких примеров яв-
ляются колючие вши [4-6; 10], паразити-
рующие на настоящих тюленях (Phocidae 
Gray, 1821), ушастых тюленях (Otariidae 
Gray, 1825) и моржовых (Odobenidae 
Allen, 1880) (табл. 1). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2016 г. исполняется 200 лет с мо-
мента открытия колючих вшей [11] 
немецким учёным-натуралистом Игнацем 
фон Ольферсом (Ignaz Franz Werner Maria 
von Olfers) (1793–1872), который первона-
чально описал Echinophthirius horridus 
(Olfers, 1816) Fahrenholz, 1919 под назва-
нием Pediculus horridus Olfers, 1816, по 
аналогии с человеческими вшами относя 
этот вид к роду настоящих вшей 
(Pediculus Linnaeus, 1758). В переводе с 
латинского horridus означает «щетини-
стый» – эта морфологическая особенность 
(рис. 1), присущая всем эхинофтиридам, 
отражена и в современном названии се-
мейства Echinophthiridae (от лат. echinus – 
«ёж»). Впоследствие прототипный голарк-
тический вид E. horridus претерпел не-
сколько переименований: P. phocae Lucas, 
1834 (по названию хозяина) [12], P. setosus 
Burmeister, 1838 (от лат. setosus – «ощети-
нившийся»), Haematopinus setosus Denny, 
1842 [13], etc. [4; 6; 14]. 

Эволюция вшей происходила одно-
временно с эволюцией их теплокровных 
хозяев. В частности, предки колючих 
вшей начали приспосабливаться к водной 
среде вместе с далёкими предками рецен-
тных ластоногих 25 млн. лет назад 8 [1; 7; 
15]. Наиболее заметной особенностью 
адаптации эхинофтирид к водной среде 
стало их перемещение в носовые ходы 
ластоногих. При нырянии последние 
плотно закрывают ноздри, чтобы предот-
вратить попадание воды в респираторный 
тракт (рис. 2), так что насекомые оказы-
ваются в воздушной полости. 

                                                   
8 К тому времени, предки кошачьих 

(Felidae Fischer-Waldheim, 1817) и псовых 
(Canidae Fischer, 1817) уже эволюционно 
разделились, и все семейства современных 
ластоногих относятся к подотряду псообразных 
(Caniformia Kretzoi, 1938). 
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Рис. 1. Морфология Echinophthirius horridus: N1 – нимфы 1-го возраста; N2 – нимфы 2-го  
возраста; N3 – нимфы 3-го возраста; I♀ – самка-имаго (по [10; 14]) 

Fig. 1. Morphology of Echinophthirius horridus: N1 – stage 1 nymph; N2 – stage 2 nymph;  
N3 stage 3 nymph; I♀ – female imago (according to [10; 14]) 

 

Рис. 2. Открытые (слева) и закрывающиеся (справа) ноздри ларги (Phoca largha Pallas, 1811) 
во время зоотехнических мероприятий в «Приморском океанариуме» (г. Владивосток) 

Fig. 2. Open (at the left) and closing (at the right) nares of spotted seal (Phoca largha Pallas, 1811)  
at the moment of zootechnical actions in “Primorsky oceanarium” (Vladivostok) 

 
Таблица 1 

Виды семейства колючих вшей (Anoplura: Echinophthiridae) 9 и их хозяева 
Table 1 

Species of seal louse family (Anoplura: Echinophthiridae) 9 and their hosts 

Род 
Genus 

Вид 
Specie 

Хозяева 
Hosts 

Географическое  
распространение 

Geographical distribution 

An
ta

rc
to

ph
th

iru
s 

En
de

rle
in

, 1
90

6 

A. callorhini Osborn, 
1899 

Северный морской котик / Northern 
fur seal (Callorhinus ursinus Linnaeus, 
1758) 

Северная часть  
Тихого океана / Northern 
part of Pacific Ocean 

A. carlinii Leonardi 
et al, 2014 

тюлень Уэдделла / Weddell seal
(Leptonychotes weddelli Gill, 1872) 

Антарктика / Antarctica 

A. lobodontis Ender-
lein, 1909 

Тюлень-крабоед / Crabeater seal
(Lobodon carcinophagus Hombron et 
Jacquinot, 1842) 

Антарктика / Antarctica 

                                                   
9 В таблицу не включён род Latagophthirus Kim et Emerson, 1974, содержащий единственный вид 

L. rauschi Kim et Emerson, 1974, хозяином которого является канадская выдра (Lontra canadensis 
Schreber, 1777). 
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A. mawsoni  
Harrison, 1937 

Тюлень Росса / Ross seal  
(Ommatophoca rossii Gray, 1844) 

Антарктика / Antarctica 

A. microchir 
Trouessart et 
Neumann, 1888 

Сивуч / Northern sea lion (Eumetopias 
jubatus Schreber, 1776), калифорний-
ский морской лев / California sea lion 
(Zalophus californicus Lesson, 1828) 

Северная часть  
Тихого океана / Northern 
part of Pacific Ocean 

Южный морской лев / South American 
sea lion (Otaria bryonia Peron, 1816),  
новозеландский морской лев / New 
Zealand sea lion (Phocarctos hookeri  
Peters, 1866) 

Южная часть Тихого 
океана / Southern part of 
Pacific Ocean 

Австралийский морской лев /  
Australian sea lion (Neophoca cinerea
Peron, 1816), южный морской лев / 
South American sea lion (Otaria bryonia
Peron, 1816) 

Антарктика / Antarctica 

A. ogmorhini  
Enderlein, 1906 

Морской леопард / Leopard seal  
(Hydrurga leptonyx Blainville, 1820),  
тюлень Уэдделла / Weddell seal  
(Leptonychotes weddelli Gill, 1872) 

Антарктика / Antarctica 

A. trichechi  
Bohemann, 1865 

Морж / Walrus (Odobenus rosmarus
Linnaeus, 1758) 

Арктика / Arctic zone 

Ec
hi

no
ph

th
ir

iu
s G

ie
be

l, 
18

71
 

E. horridus (Olfers, 
1816) Fahrenholz, 
1919 

Хохлач / Hooded seal (Cystophora 
crystata Erxleben, 1777), лахтак / beard-
ed seal (Erignathus barbatus Erxleben, 
1777), длинномордый тюлень / grey 
seal (Halichoerus grypus Fabricius, 
1791), гренландский тюлень / Green-
land seal (Phoca groenlandica Erxleben, 
1777), кольчатая нерпа / Saimaa ringed 
seal (Phoca hispida Schreber, 1775), 
ларга / harbour seal (Phoca largha Pal-
las, 1811), байкальская нерпа / Baikal 
seal (Phoca sibirica Gmelin, 1788), 
обыкновенный тюлень / common seal 
(Phoca vitulina Linnaeus, 1758) 

Голарктика / Holarctic 
zone 

Le
pi

do
ph

th
ir

us
 

En
de

rle
in

, 1
90

4 

L. macrorhini  
Enderlein, 1904 

Южный морской слон / Southern 
elephant seal (Mirounga leonina
Linnaeus, 1758) 

Южная часть Тихого 
океана, Антарктика / 
Antarctica, Southern part of 
Pacific Ocean 

L. piriformis  
Blagoveshtchensky, 
1966 

Белобрюхий тюлень / Mediterranean 
monk seal (Monachus monachus Her-
mann, 1779) 

Средиземноморье и по-
бережье Чёрного моря / 
Mediterranean and coast of 
the Black Sea 

Pr
oe

ch
in

op
ht

hi
ru

s 
Ew

in
g,

 1
92

3 

P. fluctus Ferris, 
1916 

Северный морской котик / Northern 
fur seal (Callorhinus ursinus Linnaeus, 
1758), сивуч / Northern sea lion (Eume-
topias jubatus Schreber, 1776) 

Северная часть  
Тихого океана / Northern 
part of Pacific Ocean 

P. zumpti Werneck, 
1955 

Капский морской котик / Brown fur 
seal (Arctocephalus pusillus Schreber, 
1775) 

Южная часть  
Атлантического  
океана / Southern part of 
Pacific Ocean 

 
На первый взгляд, может показать-

ся, что эволюция эхинофтирид проходит в 
направлении от экто- к эндопаразитизму. 
Однако обращает на себя внимание, что 

это семейство вшей не утратило адаптаци-
онных механизмов к существованию в 
шерсти на внешней поверхности тела хо-
зяев: форма коготка, претарзального при-
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датка и дистальных придатков голени 
строго соответствуют морфофункцио-
нальной способности плотно охватывать 
волос на поверхности тела животного; яй-
ца прикрепляются к волосам с помощью 
клеевой массы. Ротовой аппарат колюще-
сосущего типа не приобрёл никаких изме-
нений по сравнению с другими семей-
ствами Anoplura для увеличения прочно-
сти закрепления в коже хозяина. Напри-
мер, так называемые «слоновьи вши» 
(Haematomyzus elephantis Piaget, 1869) из 
родственного подотряда Rhynchophthirina 
Fahrenholz, 1936 имеют расширенную ди-
стальную часть хоботка, что позволяет им 
надёжно закрепляться в коже слонов [1; 
16]. Взрослые моржи тоже имеют толстую 
кожу с очень редким волосяным покровом 
[17], но паразитирующие на них колючие 
вши (табл. 1) не имеют характерных внут-
рикожных «якорей» [4-6; 9-11; 14]. При 
этом, у представителей Echinophthiridae 
сформировались приспособительные ме-
ханизмы длительного нахождения в вод-
ной среде: брюшные дыхальца заужены и 
имеют трубковидную форму, голова, 
грудь и особенно брюшко покрыты чешу-
евидными уплощёнными щетинками, в 
которых задерживаются пузырьки воздуха 
(«сжимаемая жабра»). Для увеличения 
площади «сжимаемой жабры» брюшко 
эхинофтирид приобрело характерную бо-
каловидную форму в то время, как боль-
шинство вшей имеют вытянутую форму 
брюшка. Отсутствие глаз также укладыва-
ется в схему водной адаптации, поскольку 
с помощью фоторецепторов сложно диф-
ференцировать смену среды и времени 
суток – гораздо проще сделать это по из-
менению плавучести широкого брюшка, 
покрытого пузырьками воздуха, что 
должно выражаться в изменении угла 
наклона тела и повышении давления на 
претарзальный придаток голени [4-6; 8-
14]. B. Messner с соавт. [18] приводит ре-
зультаты прямых экспериментов, которые 
показывают, что поверхность E. horridus 
запасает недостаточное количество возду-
ха для дыхания, и насекомые вынуждены 
пользоваться воздухом, запасённым в 
шерсти хозяина. По-видимому, пузырьки 
воздуха на теле насекомого действительно 

необходимы именно для повышения пла-
вучести с целью индикации нахождения в 
водной среде. 

В холодных водах Арктики и Ан-
тарктики колючие вши не имеют возмож-
ности заселять всю поверхность волосяно-
го покрова ластоногих (тем более, что у 
взрослых моржей он незначительный) и 
мигрируют в преддверие носовой полости 
хозяев, которые снабжены короткими во-
лосами (рис. 2). Однако в средних широ-
тах и на молодых особях, много времени 
проводящих на суше, колючие вши актив-
но паразитируют по всему телу, в первую 
очередь – на голове. По-видимому, клю-
чевым фактором является термотаксис 
вшей. В работе [19] приводится фотогра-
фия тюленя, вся голова которого покрыта 
колючими вшами. Однако НОК «Примор-
ский океанариум» (г. Владивосток) в во-
лосяном покрове возле ноздрей P. largha 
обнаруживались лишь единичные особи E. 
horridus. 

Передача колючих вшей происходит 
от особи к особи контактным путём на 
суше. Наиболее интенсивной является пе-
редача от взрослых особей щенкам [14; 
20-23]. Например, K.C. Kim [20] описыва-
ет переход вшей от матерей к щенкам в 
течение первых 7-12 ч после рождения. 
P.M. Thompson с соавт. [23] предполагает 
возможность открепления эхинофтирид от 
хозяина в зависимости от температуры его 
тела и поджидания новой хозяйской осо-
бо. Такой вариант возможен, согласуется с 
наблюдениями за представителями других 
семейств вшей, но не изучался целена-
правленно. Исключение составляет остав-
ление колючими вшами трупов хозяев за-
долго до окоченения [10; 14; 23; 24]. Сле-
дует иметь в виду, что вши покидают тело 
хозяина как при снижении, так и при по-
вышении его температуры [8-10; 14; 20-
24]. Возможно, определённую роль играет 
и инсоляция, поскольку в НОК «Примор-
ский океанариум» открепление колючих 
вшей от хозяев происходило именно в 
солнечные дни. 

Считается, что завшивленность 
ослабленных особей ластоногих заметно 
выше среднего значения по популяции 
[14; 19], однако не ясно, где причина и 
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следствие, поскольку в последние два де-
сятилетия накопилось достаточно данных 
о том, что колючие вши являются эффек-
тивными переносчиками ряда инфекцион-
ных и инвазивных заболеваний. 

В 1930 г. G. Wülker [25] первым вы-
сказал гипотезу о том, что колючие вши 
являются промежуточным хозяином и 
вектором для микрофилярий 
Acanthocheilonema spirocauda (Leidy, 
1858) Anderson, 1992. Эти круглые черви 
(Nematoda: Onchocercidae) способны ин-
вазировать правый желудочек сердца и 
вызывать гибель животного (особенно 
щенков, иммунологически некоммитиро-
ванных или иммунодефицитных особей) 
[14; 19; 25-27]. Лишь в 1981 г. гипотеза 
Wülker’а была подтверждена результатами 
энтомолого-паразитологического изуче-
ния E. horridus, в которых были обнару-
жены личинки первых трёх возрастов [28]. 
Личинки четвёртого возраста циркулиру-
ют в кровяном русле и трансформируются 
во взрослые особи, которые достигают 
половой зрелости в сердечной камере, где 
самки производят следующее поколение 
микрофилярий. Продолжительность от-
дельных стадий развития A. spirocauda и 
характеристики их взаимоотношений с 
основным и промежуточным хозяевами 
остаются до сих неизученными. 

В 2001 г. M.L. Linn с соавт. изоли-
ровали новый вирус от L. macrorhini, со-
бранных с южных морских слонов (M. 
leonina) на лежбищах о. Маккуори, нахо-
дящегося в южной части Тихого океана 
между о. Тасмания, о. Южный (Новая Зе-
ландия) и Антарктидой. Вирус получил 
название вирус южных морских слонов 
(SESV – Southern elephant seal virus) и на 
основание результатов электронной мик-
роскопии, серологического и молекуляр-
но-генетического анализа был отнесён к 
антигенному комплексу леса Семлики 
(Togaviridae, Alphavirus) [29]. Доля серо-
позитивных к SESV особей в популяции о. 
Маккуори превышает 80 %, но для инфек-
ции этим вирусом не установлены клини-
ческие проявления. Вместе с тем, необхо-
димо учитывать, что группа Семлики 
включает вирусы, представляющие опас-
ность для человека [30-32]. 

SESV является первым арбовирусом 
от морских млекопитающих, первым тога-
вирусом, связанным со вшами, и первым 
арбовирусом, который может распростра-
няться в высоких широтах Антарктики. 
Нельзя исключать, что SESV – другим 
альфавирусам – связан с морскими птица-
ми, гнездовые колонии которых в боль-
шом количестве рассоложены на о. Мак-
куори и в которых ранее были обнаруже-
ны другие арбовирусы: Гаджетс-Галли 
(GGYV – Gadget’s Gully virus) (Flaviviri-
dae, Flavivirus, антигенный комплекс Тю-
лений), Таггерт (TAGV – Taggert virus) 
(Bunyaviridae, Nairovirus, антигенная 
группа Сахалин), Прикариус-Пойнт (PPV 
– Precarious Point virus) (Bunyaviridae, 
Phlebovirus, антигенный комплекс Укуни-
еми), Наджет (NUGV — Nugget virus) (Re-
oviridae, Orbivirus, антигенный комплекс 
Кемерово) [30; 31]. Нельзя исключать, что 
алиментарный путь заражения морских 
млекопитающих является основным, а 
трансмиссивный – через колючих вшей – 
вспомогательным. В любом случае, эхи-
нофтириды должны обязательно вклю-
чаться в анализ возможных схем циркуля-
ции патогенов на малых морских и океа-
нических островах, где достигаются чрез-
вычайно высокие интенсивности популя-
ционных взаимодействий [29-31; 33]. 

D. Morick с соавт. [34] обнаружили 
протеобактерию, чрезвычайно близкую к 
Bartonella henselae Regnery, 1992 (Rhizo-
biales: Bartonellaceae), в E. horridus и в 
селезёнке погибших P. vitulina. Эта альфа-
протеобактерия является этиологическим 
агентом болезни кошачьих царапин (при 
острой форме инфекции), бациллярного 
ангиоматоза (при хронической форме), 
бактериального спленита, пурпурного ба-
циллярного гепатита, инфекционного эн-
докардита и лимфаденопатии [35]. Описан 
случай бартонелла-индуцированного эн-
цефалита [36]. Интересно отметить, что B. 
henselae связана с представителями семей-
ства кошачьих (Felidae Fischer-Waldheim, 
1817) в то время, как тюлени принадлежат 
к подотряду псообразных (Caniformia 
Kretzoi, 1938). Учитывая тот факт, что со-
временные ластоногие экологически слабо 
связаны с кошачьими, возможно, B. hen-
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selae от тюленей была связана ещё с далё-
кими предками указанных хищников. 

В 2016 г. B.M. Boyd с соавт. [37] со-
общили об обнаружении нового симбион-
та P. fluctus из рода Rickettsia da Rocha-
Lima, 1916, который принадлежит к груп-
пе R. ricketsii, в которую входят возбуди-
тели опасных заболеваний человека: вези-
кулярного риккетсиоза (R. acari), клеще-
вой сыпной тиф Северного Квинсленда (R. 
australus), Средиземноморской пятнистой 
лихорадки (R. conorii), пятнистой лихо-
радки тихоокеанского побережья (R. phili-
pii), пятнистой лихорадки Скалистых гор 
(R. ricketsii), клещевого сыпного тифа Се-
верной Азии (R. sibirica), лихорадки цуцу-

гамуши (R. tsutsugamushi) [38; 39]. К этой 
же группе принадлежит Rickettsia peacock-
ii Niebylski et al, 1997 – симбионт иксодо-
вых клещей Dermacentor andersoni Stiles, 
1908 (Acari: Parasitiformes, Ixodidae) [40]. 
Риккетсии-симбионты P. fluctus не вызы-
вают разрыва кишечника вшей в результа-
те размножений бактерий в его эпителии 
[37] – в отличие от патогенных для чело-
века риккетсий. Это связано, по-
видимому, с нокаутом комплекса генов 
инвазивности [41], однако экологические 
факторы, определившие такое направле-
ние молекулярной эволюции риккетсии-
симбионта P. fluctus остаётся неясным. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы наметилась тен-
денция на интенсификацию исследований 
представителей семейства 
Echinophthiridae. Так, впервые за послед-
ние полвека был описан новый вид Antarc-
tophthirus carlinii Leonardi et al, 2014 [42]. 
Однако колючие вши заслуживают гораз-
до больше внимания, в первую очередь – 
как переносчики возбудителей заболева-
ний ластоногих различной природы. Кро-
ме того, анализ генетического полимор-
физма Echinophthiridae может дать цен-
ную информацию о межпопуляционных 
контактах их ластоногих хозяев, что при 
регулярном сопоставлении с генетически-
ми данными по ластоногим и результата-
ми мониторинга их миграций может выве-

сти изучение биологии этих морских мле-
копитающих на качественно новый уро-
вень. 

Таким образом, необходимо сделать 
изучение колючих вшей обязательным 
элементом эколого-зоологического и эко-
лого-вирусологического мониторинга ла-
стоногих. Реализация этой программы 
нуждается в поддержке со стороны науч-
ных организаций, научно-
образовательных комплексов океанари-
умов, высших учебных заведений, науч-
ных фондов и редколлегий научных жур-
налов. Авторы настоящей статьи надеют-
ся, что представленная работа также по-
служит этой цели. 
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