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В данной работе была определена динамика экстенсивности инвазии прес-
новодных моллюсков семейства Bithyniidae трематодами Opisthorchis felineus 
(кошачьей двуусткой) в  водоемах Ханты-Мансийского автономного округа  – 
Югры. Исследование проводилось для р.  Обь (вблизи г.  Сургут) и  р.  Иртыш 
(вблизи г. Ханты-Мансийск) в течение 7 лет. В результате было определено, что 
плотность популяции моллюсков и  экстенсивность их инвазии трематодами  
O. felineus выше в р. Иртыш, что связано с гидрологическим режимом реки. Пока-
затели экстенсивности инвазии выше у моллюсков вида Bithynia tentaculata, чем 
у моллюсков вида B. troscheli.
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In this paper the  dynamics of  invasion extensiveness of  freshwater Bithyniidae 
snails by trematodes Opisthorchis felineus (cat fluke) in the waters of Khanty-Mansi 
Autonomous Area was determined. The  study was conducted for the  Ob river 
(Surgut) and the Irtysh river (Khanty-Mansiysk) for 7 years. As a result of the study, 
it  was determined that the  population density of  snails and the  extensiveness 
of  their invasion by  O.  felineus trematodes are  higher in  the  Irtysh River, which 
is  associated with the  hydrological regime of  the  river. Indicators of  invasion 
extensiveness are higher for Bithynia tentaculata snails than B. troscheli.
Key words: Bithyniidae, opisthorchiasis, Siberian fluke, invasion extensiveness

FOR CITATION: Maiurova A.S., Kustikova M.A. Features of the first intermediary host 
distribution of Opisthorchis felineus near the major cities of KhMAO–Ugra (Western 
Siberia). Environment and Human: Ecological Studies. 2019. Vol. 9. No. 4. Рр. 481–501. 
(In Russ.) DOI: 10.31862/2500-2961-2019-9-4-481-501

Введение

Описторхоз относится к  природно-очаговым болезням, встречаю-
щимся на определенных территориях, где природные и климатические 
условия обеспечивают постоянную циркуляцию возбудителя среди 
животных. Природные очаги неодинаковы по своим очертаниям, разме-
рам и эпидемическим проявлениям. Размеры зависят от вида возбуди-
теля и особенностей его связей с хозяевами, от природной обстановки 
и социально-бытовых условий населения, от наличия естественных пре-
град и т.д. [Малхазова, Миронова, 2017].
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Приблизительно 700  млн человек проживают в  эндемичных для 
описторхоза регионах и  подвержены риску заражения печеночными 
трематодами в  результате потребления сырой или недостаточно обра-
ботанной рыбы семейства карповых [Keiser, Utzinger, 2005, 2009]. 
Три вида описторхид: Opisthorchis viverrini, O. felineus и  Clonorchis 
sinensis, – образуют так называемую «описторхозную триаду» и вызы-
вают сходные заболевания животных и человека [Беэр, 2005]. C. sinensis 
широко распространен на территории Китая, Японии, Тайваня, Респу-
блики Корея, Opisthorchis viverrini распространен в Таиланде, Камбодже 
и южной части Вьетнама, O.  felineus получил наибольшее распростра-
нение на  территории Российской Федерации, Казахстана и  Украины 
[Petney et al., 2013].

Самым крупным природным очагом описторхоза в  России являет-
ся Обь-Иртышский регион, по многим природным факторам отвечаю-
щий условиям существования промежуточных и окончательных хозяев 
кошачьей двуустки (O. felineus), куда входит Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра (ХМАО – Югра), ставший объектом настоящего 
исследования.

По данным Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре, парази-
тарные болезни остаются одной из ведущих патологий в округе, несмо-
тря на  отмеченную тенденцию снижения динамики заболеваемости 
за последние несколько лет. При этом на долю описторхоза приходится 
около 96% всех зарегистрированных биогельминтозов1.

Жизненный цикл изучаемого вида трематод представлен сменой 
двух промежуточных хозяев и  перехода к  окончательному хозяину. 
Промежуточными хозяевами O. felineus являются моллюски семей-
ства Bithyniidae и рыбы семейства карповых. Окончательным хозяином 
обычно являются плотоядные животные и человек [Беэр, 2005].

Изучение биологии Opisthorchis felineus, а  также экстенсивности 
инвазии промежуточных и  дефинитивных хозяев ведется во  многих 
регионах Российской Федерации.

В Новосибирской области была оценена средняя многолетняя экстен-
сивность инвазии трематодами O. felineus моллюсков Bithynia tentacu-
lata и  B.  troscheli в  речных и  озерных участках бассейна озера Чаны  
в 1994–2013 гг. Она составила 9,32%, варьируя от 1,6 до 24,1% в разные 
годы [Сербина, 2016].

1 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре в  2017  году: Государственный доклад Управления 
Роспотребнадзора по  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. URL: http://86.
rospotrebnadzor.ru/uploads/docs/gd-2017-hmao-yugra.pdf
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В озерах Тюменской области были обследованы два вида моллюсков: 
Bithynia tentaculata и  Opisthorchophorus hispanicus. Наибольшая плот-
ность популяции была зафиксирована у Bithynia tentaculata, как и мак-
симальный показатель экстенсивности инвазии Opisthorchis felineus, 
который колебался в интервале от 35 до 63% [Плеханова, Гашев, 2011].

Динамику зараженности моллюсков вида Bithynia tentaculata трема-
тодами на  протяжении нескольких лет изучали в  Санкт-Петербурге. 
В  ходе исследования в  моллюсках были обнаружены трематоды семи 
видов, среди которых не было Opisthorchis felineus, однако наличие пер-
вого промежуточного хозяина описторхид в водоемах Санкт-Петербур-
га в теории может привести к возникновению очага заражения в этом 
городе [Атаев, Козминский, Добровольский, 2002].

Целью данной работы является изучение влияния уровня паводка 
на зараженность моллюсков семейства Bithyniidae партенитами трема-
тод Opisthorchis felineus в водоемах ХМАО – Югры.

Методы и материалы

Исследование проводилось в летние месяцы с 2012 по 2018 год. Мол-
люски собирались в  двух точках в  небольших пойменных водоемах, 
заполненных водой вследствие паводка на р. Обь в окрестностях г. Сур-
гута и р. Иртыш около г. Ханты-Мансийск.

Видовая принадлежность моллюсков была определена по определи-
телю [Старобогатов, 1977]. В  результате многолетних исследований 
в  данных водоемах были обнаружены два вида моллюсков семейства 
Bithyniidae: Bithynia troscheli и B. tentaculata (рис. 1).

a b

Рис. 1.  Моллюски семейства Bithyniidae:
а – Bithynia troscheli; b – Bithynia tentaculatа

Fig.1.   Molluscs of the family Bithyniidae:
а – Bithynia troscheli; b – Bithynia tentaculatа
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Bithynia troscheli (Paasch, 1842). Раковина высоко коническая с выпу-
клыми ступенчатыми оборотами, разделенными глубоким швом. Линия 
шва почти горизонтальна. Раковина серовато-, желтовато- или зеленовато- 
роговая. Оборотов 5–5,5, при этом высота завитка больше ширины 
последнего оборота без устья. Ширина последнего оборота без устья 
не превышает 0,89 высоты завитка. Крышечка тонкая, концентрическая, 
ровная, если в ее центре имеется вдавление.

B. tentaculata (Linne, 1758). Раковина коническая с тонко исчерчен-
ной поверхностью и едва заметными многочисленными спиральными 
штрихами, рогово-коричневого цвета. Обороты (4,0–6,0) слабовыпу-
клые, часто на периферии уплощенные, разделены неглубоким швом. 
Устье овальное с  острым углом вверху, крышечка с  утолщенным 
кольцом прироста. Отношение ширины раковины к ее высоте не боль-
ше 0,60.

Возрастная структура популяции битиниид характеризуется неодно-
родностью, данные моллюски относятся к долгожителям. В природных 
популяциях можно встретить 5–6-летних моллюсков, однако большую 
часть популяции составляют 3–4-летние особи.

Моллюски семейства Bithyniidae могут нести в  себе трематод мно-
гих видов, не только Opisthorchis felineus. В данном исследовании, если 
в моллюске обнаруживались трематоды других видов, но не сибирской 
двуустки, то этот моллюск считался незараженным.

Обследование моллюсков проводилось компрессорным методом2, 
с последующим микроскопированием с помощью микроскопа Микро-
мед С-11.

Моллюски отбирались одного возраста  – трехлетние. Количество 
исследуемых особей зависело от  общего количества пойманных мол-
люсков.

Для определения влияния уровня паводка рек на количественное раз-
витие битиниид и экстенсивность инвазии Opisthorchis felineus проводи-
лась оценка площади участков пойм рек Обь и Иртыш в местах вылова 
моллюсков в межень и половодье (рис. 2, 3).

Площадь бассейна рек определялась с использованием спутниковых 
снимков (Landsat 7 и 8), находящихся в открытом доступе. По данным, 

2 Методические указания МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-паразитологической 
экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продук-
тов их переработки» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25 октября 
2000 г.). URL: http://docs.cntd.ru/document/1200030400
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полученным со снимков, с помощью программного обеспечения QGIS 
создавались векторные карты русла рек в межень и выхода рек из бере-
гов в половодье. Все снимки обрезались по одним и тем же координа-
там, соответствующим местам вылова битиний около городов Сургута 
и Ханты-Мансийска. На рис. 2, 3 представлены итоговые варианты век-
торных карт.

С помощью программного обеспечения QGIS определялась площадь 
векторного слоя бассейна реки в межень и половодье.

a

0 2,5 5 kmМежень р. Иртыш, 2011 год
Половодье р. Иртыш, 2012 год
Место отбора проб

(Irtysh River low-water period in 2011)
(Irtysh River high-water period in 2012)
(Sampling location)

Рис. 2.  Площадь участка поймы реки Иртыш:
а – в межень 2011 г. и половодье 2012 г.; b – в межень 2012 г. и половодье 2013 г.; 
с – в межень 2013 г. и половодье 2014 г.; d – в межень 2014 г. и половодье 2015 г.; 
e – в межень 2015 г. и половодье 2016 г.; f – в межень 2016 г. и половодье 2017 г.; 
g – в межень 2017 г. и половодье 2018 г.

Fig. 2.  Area of the Irtysh River floodplain site:
a – in the low-water period in 2011 and the high-water period in 2012;  
b – in low-water period in 2012 and in high-water period in 2013;  
с – in the low-water period in 2013 and the high-water period in 2014;  
e – in the low-water period in 2015 and the high-water period in 2016;  
f – in the low-water period in 2016 and the high-water period in 2017;  
g – between low-water period 2017 and high water 2018
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b

0 2,5 5 kmМежень р. Иртыш, 2012 год
Половодье р. Иртыш, 2013 год
Место отбора проб

(Irtysh River low-water period in 2012)
(Irtysh River high-water period in 2013)
(Sampling location)

c

0 2,5 5 kmМежень р Иртыш 201 год. , 3
Половодье р. Иртыш, 2014 год
Место отбора проб

(Irtysh River low-water period in 201 )3
(Irtysh River high-water period in 201 )4
(Sampling location)

Рис. 2.  Продолжение

Fig. 2.  Continuation
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d

0 2,5 5 kmМежень р. Иртыш, 2014 год
Половодье р. Иртыш, 2015 год
Место отбора проб

(Irtysh River low-water period in 201 )4
(Irtysh River high-water period in 201 )5
(Sampling location)

e

0 2,5 5 kmМежень р Иртыш 201 год. , 5
Половодье р. Иртыш, 2015 год
Место отбора проб

(Irtysh River low-water period in 201 )5
(Irtysh River high-water period in 201 )6
(Sampling location)

Рис. 2.  Продолжение

Fig. 2.  Continuation
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f

0 2,5 5 kmМежень р. Иртыш, 2016 год
Половодье р. Иртыш, 2017 год
Место отбора проб

(Irtysh River low-water period in 201 )6
(Irtysh River high-water period in 201 )7
(Sampling location)

g

0 2,5 5 kmМежень р Иртыш 201 год. , 7
Половодье р Иртыш 201 год. , 8
Место отбора проб

(Irtysh River low-water period in 201 )7
(Irtysh River high-water period in 201 )8
(Sampling location)

Рис. 2.  Окончание

Fig. 2.  End
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a

0 2,5 5 kmМежень р Обь 201 год. , 1
Половодье р Обь 201 год. , 2
Место отбора проб

( River low-water period in 201 )Ob 1
( River high-water period in 201 )Ob 2
(Sampling location)

Рис. 3.  Площадь участка поймы реки Обь:
а – в межень 2011 г. и половодье 2012 г.; b – в межень 2012 г. и половодье 2013 г.; 
с – в межень 2013 г. и половодье 2014 г.; d – в межень 2014 г. и половодье 2015 г.; 
e – в межень 2015 г. и половодье 2016 г.; f – в межень 2016 г. и половодье 2017 г.; 
g – в межень 2017 г. и половодье 2018 г.

Fig. 3.  Area of the Ob River floodplain site:
a – in the low-water period in 2011 and the high-water period in 2012;  
b – in low-water period in 2012 and in high-water period in 2013;  
с – in the low-water period in 2013 and the high-water period in 2014;  
d – in the low-water period in 2014 and the high-water period in 2015;  
e – in the low-water period in 2015 and the high-water period in 2016;  
f – in the low-water period in 2016 and the high-water period in 2017;  
g – between low-water period 2017 and high water 2018
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b

0 2,5 5 kmМежень р Обь 201 год. , 2
Половодье р Обь 201 год. , 3
Место отбора проб

( River low-water period in 201 )Ob 2
( River high-water period in 201 )Ob 3
(Sampling location)

c

0 2,5 5 kmМежень р Обь 201 год. , 3
Половодье р Обь 201 год. , 4
Место отбора проб

( River low-water period in 201 )Ob 3
( River high-water period in 201 )Ob 4
(Sampling location)

Рис. 3.  Продолжение

Fig. 3.  Continuation
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d

0 2,5 5 kmМежень р Обь 201 год. , 4
Половодье р Обь 201 год. , 5
Место отбора проб

( River low-water period in 201 )Ob 4
( River high-water period in 201 )Ob 5
(Sampling location)

e

0 2,5 5 kmМежень р Обь 201 год. , 5
Половодье р Обь 201 год. , 6
Место отбора проб

( River low-water period in 201 )Ob 5
( River high-water period in 201 )Ob 6
(Sampling location)

Рис. 3.  Продолжение

Fig. 3.  Continuation
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f

0 2,5 5 kmМежень р Обь 201 год. , 6
Половодье р Обь 201 год. , 7
Место отбора проб

( River low-water period in 201 )Ob 6
( River high-water period in 201 )Ob 7
(Sampling location)

g

0 2,5 5 kmМежень р Обь 201 год. , 7
Половодье р Обь 201 год. , 8
Место отбора проб

( River low-water period in 201 )Ob 7
( River high-water period in 201 )Ob 8
(Sampling location)

Рис. 3.  Окончание

Fig. 3.  End
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Результаты и их обсуждение

Результаты определения площади участков пойм р. Обь и р. Иртыш 
представлены в табл. 1.

В 2012  г. наблюдался низкий подъем уровня воды в  обеих реках. 
Площади участков пойм рек в  половодье практически не  отличались 
от меженных в предыдущий год. Осенью 2012 г. наблюдалась наимень-
шая площадь участков пойм обеих рек за все годы исследований.

В следующие несколько лет площадь участков пойм обеих рек увели-
чивалась как в межень, так и в половодье, достигнув максимума в поло-
водье для р. Иртыш в 2014 г. и для р. Обь – в 2015 г.

В целом полученные данные о площади участков пойм исследуемых 
рек совпадают с официальными данными об уровнях воды весенне-лет-
него половодья Департамента экологии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры3.

В 2012  г. моллюски Bithynia tentaculata в  обеих исследуемых реках 
обнаружены не  были, что связано с  низким уровнем воды в  данных 
водоемах. В 2014 г. плотность популяции обоих видов моллюсков сни-
зилась в р. Обь, что связано с массовым развитием улитковой пиявки 
Glossiphonia sp., для которых моллюски являются основным источни-
ком питания [Монаков, 1998].

За время исследования плотность популяции B. tentaculata в  сред-
нем составляла 8,9  экз./м2 в  р.  Иртыш и  7,1 экз./м2 в  р.  Обь. Средняя 
плотность популяции B. troscheli составляла 35,5 экз./м2 в  р.  Иртыш  
и 17,1 экз./м2 в р. Обь (табл. 2).

Результаты обследования обоих видов моллюсков на наличие парте-
нит трематод Opisthorchis felineus представлены в таблице 3.

Несмотря на более высокую плотность популяции Bithynia troscheli, 
экстенсивность инвазии у  него ниже, чем у  B. tentaculata. В  среднем 
экстенсивность инвазии B. tentaculata в  р. Обь составила 36,0 ± 5,0%, 
в р. Иртыш – 51,4 ± 9,7%. Для B. troscheli экстенсивность инвазии соста-
вила в реках Обь и Иртыш 18,1 ± 2,3% и 25,4 ± 0,8%, соответственно.

Общий коэффициент корреляции зависимости плотности популяций 
битиний от площади участков пойм для двух рек (для р. Обь – 0,62, для 
р. Иртыш – 0,75) составил 0,81, что свидетельствует о высокой зависи-
мости двух показателей по шкале Чеддока.

3 Доклады об экологической ситуации в ХМАО – Югре в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 гг. (https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/doklad-ob-ekologicheskoy-
situatsii-v-khanty-mansiyskom-avtonomnom-okruge-yugre/).
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Коэффициент корреляции для зависимости показателя экстенсивно-
сти инвазии исследуемых моллюсков от  площади участков пойм для 
двух рек (р. Обь – 0,34, р. Иртыш – 0,75) составил 0,67, что может гово-
рить о заметном влиянии площади участка поймы на плотность популя-
ций моллюсков.

Для обеих зависимостей коэффициенты корреляции являются более 
высокими для р. Иртыш, чем для р. Обь. Это связано с более значитель-
ным влиянием других факторов, таких как развитие популяций видов 
элиминаторов на популяции битиний в р. Обь.

В целом показатели зараженности моллюсков обоих видов на протя-
жении всего периода изучения оставались стабильны при схожих значе-
ниях плотности популяций видов.

Заключение

Зависимость показателя экстенсивности инвазии моллюсков семей-
ства Bithyniidae партенитами трематод от  гидрологических условий 
и биотических факторов до конца не изучена. Экстенсивность инвазии 
может комплексно зависеть от различных показателей, таких как размер 
и  уровень наполненности водоема, плотность популяций моллюсков 
и  наличие видов элиминаторов для яиц описторхов [Стругова, Беэр, 
Мефодьев, 1989].

Плотность популяции моллюсков зависит от  уровня воды в  реках 
во  время весенне-летнего половодья. С  увеличением уровня паводков 
вода в водоемах, где проводился анализ популяции моллюсков, обнов-
ляется в большем объеме, увеличивается количество водной раститель-
ности. Все эти факторы ведут к увеличению активности моллюсков и их 
численности [Маюрова, Кустикова, 2019].

Развитие Opisthorchis felineus зависит от уровня паводков не только 
из-за их влияния на популяции моллюсков. С повышением уровня воды 
в реках возрастает вероятность попадания фекалий человека и живот-
ных, содержащих яйца O. felineus, в  водоемы, и  дальнейшего распро-
странения гельминтов.

В ходе данного исследования была обнаружена заметная связь между 
площадью участка поймы, где обитают моллюски, и  плотностью их 
популяции, а также экстенсивностью инвазии.

За все годы исследования самый высокий уровень половодья 
в р. Иртыш был в среднем на 116 см выше, чем в р. Обь [Там же, 2019], 
площадь участка поймы р. Иртыш в половодье была в 2–3 раза больше, 
чем у р. Обь в месте отбора проб. Этот факт может являться основной 
причиной более высокой плотности популяции моллюсков и экстенсив-
ности их инвазии.
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По результатам исследования можно сделать вывод, что вероятность 
заражения рыб семейства карповых метацеркариями описторхид выше 
в р. Иртыш, чем в р. Обь. Данный факт может быть связан с большей 
зараженностью и плотностью популяций моллюсков в этой реке.
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