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Данные эпизоотологического обследования водоемов Бурейского района Амурской 
области подтвердили функционирование природных очагов возбудителя клонорхоза на дан-
ной территории за счет циркуляции его в звене первых и вторых промежуточных хозяев. 
Установлено наличие биотопов первых промежуточных хозяев трематод и высокий уровень 
инвазированности отдельных видов рыб в рыбохозяйственных водоемах. Основной объект 
исследования – непромысловые виды рыб, обитающие в пойменных озерах и достаточно 
редко используемые населением в пищу, при этом служащие биоиндикатором санитарного 
состояния водоема. 

Ключевые слова: Clonorchis sinensis, первые и вторые промежуточные хозяева воз-
будителя, моллюски, Амурская область. 

 
Территория Дальневосточного федерального округа является эндемичной по 

ряду зоонозных биогельминтозов (клонорхоз, нанофиетоз, метагонимоз, парагони-
моз), не встречающихся в России за пределами Приамурья. 

Уникальные природные условия региона, своеобразие гидрологического ре-
жима рек бассейна Амура с его богатой ихтиофауной являются предпосылками для 
формирования стойких очагов циркуляции возбудителей Nanophyetus salmincola 
schikhobalowi, Metagonimus yokogawai, Clonorchis sinensis, Paragonimus westermani. 
Дальневосточные трематодозы являются зоонозами, в жизненном цикле которых 
участие человека не обязательно. Включение человека в циркуляцию возбудителя 
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зависит от комплекса социальных факторов, прежде всего особенностей питания 
жителей, в том числе от присутствия в традиционном меню сырой, слабосоленой 
и копченой рыбы. Влияние оказывают и специфика профессиональной деятельно-
сти населения, и санитарное состояние жилой зоны [9, 12, 13]. Совокупность физи-
ко-географических и социальных факторов обеспечивают высокий уровень пора-
женности трематодами местного населения. 

Одним из основных социально значимых для Амурской области биогельмин-
тозом является клонорхоз – заболевание, вызываемое паразитированием трематоды 
Clonorchis sinensis. На его долю приходится в регионе до 90 % от всех паразитозов. 
По данным материалов государственных докладов «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Амурской области, ежегодно реги-
стрируется более 200 случаев заболевания, из которых 61 % от общего числа забо-
левших составляют женщины, а на долю мужчин приходится 39 %. Интересно от-
метить, что городские жители болеют чаще сельских в 2,2 раза. Это можно объяс-
нить покупкой рыбы гражданами в местах несанкционированной торговли, где 
рыба продается без прохождения санитарно-ветеринарной экспертизы, но по более 
привлекательной цене. Внешне определить рыбу, пораженную C. sinensis, невоз-
можно. У нее полностью сохраняется товарный вид и органолептические свойства. 

В Амурской области заболеваемость клонорхозом регистрируется в 18 адми-
нистративных территориях: в городах Благовещенске, Райчихинске, Свободном, 
Белогорске; Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском, Арха-
ринском, Тындинском, Бурейском, Михайловском, Свободненском, Октябрьском, 
Завитинском, Серышевском, Зейском, Белогорском районах. Наиболее высокие 
уровни заболеваемости отмечаются в южных районах, соседствующих с северными 
районами КНР – это г. Благовещенск, Константиновский, Тамбовский и Благове-
щенский районы. 

Циркуляция на территории Амурской области возбудителя клонорхоза, ис-
пользующего в качестве первых промежуточных хозяев брюхоногих моллюсков, 
делает актуальным изучение малакофауны и инвазированности моллюсков личи-
ночными стадиями C. sinensis. Результаты исследований позволяют оценить значи-
мость в эпидемическом процессе отдельных водоемов для разработки соответст-
вующих мер профилактики заболевания. Активизация хозяйственной и рекреаци-
онной деятельности человека может способствовать неумышленному расселению 
моллюсков при строительстве каналов и водохранилищ, рыбной ловле, пересадке 
корневищ водных растений с донным грунтом из одного водоема в другой, что мо-
жет стать причиной расширения нозоареала клонорхоза [10, 11]. 

Цель работы – изучение инвазированности личиночными стадиями C. sinensis 
первых промежуточных и вторых промежуточных хозяев этих гельминтов в рыбохо-
зяйственных водоемах на территории Бурейского района Амурской области. 

Материалы и методы. В 2017 г. с целью выявления биотопов первых про-
межуточных хозяев трематоды (моллюсков рода Parafossarulus) и изучения инва-
зированности рыб (вторых промежуточных хозяев) метацеркариями C. sinensis бы-
ло обследовано 6 водоемов Бурейского района Амурской области. Водоемы распо-
ложены вблизи населенных пунктов и используются местным населением для 
отлова рыбы. 

Обследование водоемов осуществляли путем осмотра их уреза, высшей 
водной растительности, плавающих и погруженных в воду предметов. Основное 
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обследование и сбор моллюсков проводили вручную и сачком диаметром 330 мм. 
Сачком облавливали площадь 2–3 м2 вдоль прибрежной линии водоема. При этом 
сачок несколько раз проводили под углом 40–45° по водной растительности (на 
глубине 20–25 см) с таким расчетом, чтобы находящиеся на ней моллюски «ссы-
пались» в сачок. Плотность популяции моллюсков оценивали перерасчетом коли-
чества обнаруженных моллюсков на 1 м2. Для исследования моллюсков применя-
ли метод прижизненной диагностики. Моллюсков поштучно рассаживали в бюк-
сы с водой и через сутки производили учет результатов исследования. Бюксы 
поочередно просматривали под микроскопом МБС-10 при увеличении в 20–30 раз 
[2, 3, 6]. Всего собрано и исследовано 388 экземпляров моллюсков рода Para-
fossarulus. 

Исследование рыбы на наличие метацеркарий C. sinensis проводили обще-
принятыми методиками [4, 5, 8] в соответствии с МУК 3.2.988-00 «Методы сани-
тарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земно-
водных, пресмыкающихся и продуктов их переработки» [7] при соблюдении ре-
жимов работы с инвазионным материалом, регламентированных СП 1.2.731-99 
«Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности и гель-
минтами» [1]. Всего было отловлено и исследовано 390 экземпляров рыб 7 ви-
дов. До исследования рыбу сохраняли в охлажденном состоянии, не допуская 
кристаллизации.  

У рыб измеряли длину и вес, определяли пол и возраст. Для исследования 
использовали компрессорный метод. Сеголеток и годовиков просматривали цели-
ком, у двух- и трехлетних особей всех видов исследовали вырезку из средней трети 
спины (место наиболее вероятной локализации метацеркарий C. sinensis). 

При обнаружении метацеркарий паразита, в каждой пробе производили подсчет 
метацеркарий, определяли интенсивность инвазии исследуемой особи. Затем опреде-
ляли экстенсивность инвазии (ЭИ) – число зараженных рыб в выборке, выраженное 
в процентах; среднюю интенсивность инвазии (СИИ) – число метацеркарий, приходя-
щееся в среднем на одну зараженную рыбу; амплитуду интенсивности (АИ) – мини-
мальное и максимальное число метацеркарий в одной зараженной особи [7]. 

Результаты и их обсуждение. Бурейский район расположен на юго-востоке 
Амурской области в бассейне нижнего и частично среднего течения реки Буреи – 
притока Амура. Также к району относится восьмикилометровый участок левого 
берега реки Амур. Большая часть водоемов территории расположены по долинам 
протекающих здесь рек и относятся к пойменно-долинному типу. Это преимущест-
венно небольшие пресные водоемы, происхождение которых связано с водно-
эрозионными и водно-аккумулятивными процессами. Климат умеренно-холодный 
с большим количеством осадков. 

Биотопы моллюсков были обнаружены в 4 из 6 обследованных водоемов: оз. 
Длинном (с. Малиновка), озере без названия в черте поселка городского типа (пгт.) 
Бурея, водохранилище пгт. Прогресс и озере без названия вблизи п. Новорайчихин-
ска. Была выявлена зависимость показателей плотности популяции моллюсков от 
степени зарастания водоема. Наибольшие показатели (24 экз. на 1 м2) были отмече-
ны в озере без названия в черте пгт. Бурея, где имела место максимальная среди 
обследованных водоемов степень зарастания. В остальных водоемах плотность по-
пуляции моллюсков не превышала 10 экз. на 1 м2. Температура воды в обследован-
ных водоемах варьировалась от 21 °С до 23 °С. 
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Эмиссия (выход из моллюска) церкарий C. sinensis не была выявлена ни 
у одного из моллюсков, собранных в обследованных водоемах. Следует отметить, 
что, согласно данным литературы, инвазированность моллюсков обычно не пре-
вышает 1–2 %, и при наличии небольшой выборки зараженных моллюсков в ней 
может не оказаться [2, 9]. 

В водоемах, где были обнаружены моллюски рода Parafossarulus, инвазия 
была выявлена и у выловленных рыб. В целом зараженность исследованных видов 
рыб составила 28,7 ± 2,3 %. Инвазия была отмечена у 3 из 7 исследованных видов 
рыб: горчака обыкновенного амурского Rhodeus sericeus (ЭИ 95,3 %, СИИ 285,34, 
АИ 4–678), амурского чебачка Pseudorasbora parva (ЭИ 66 %, СИИ 11, АИ 8–14) 
и гольяна озерного Phoxinus percnurus (ЭИ 23,9 %, СИИ 58,14, АИ 5–210). 

Наибольшие показатели инвазированности рыбы были выявлены в водоеме, 
находящемся непосредственно в черте пгт. Бурея. Это искусственный водоем, об-
разовавшийся на месте котлована, в который местными жителями были посажены 
лотосы. Данное озеро является местной достопримечательностью и используется 
местным населением для отлова рыбы. 

В данном водоеме 100%-ная ЭИ была отмечена у горчака амурского и голь-
яна озерного. СИИ этих видов рыб составила 315,4 и 74,9 паразитов на одну за-
раженную рыбу соответственно. Присутствовавшие в улове из данного водоема 
карась китайский Carassius spp. и ротан-головешка Perccottus glenii были свобод-
ны от инвазии. 

Показатели ЭИ рыб в обследованном озере без названия, расположенном 
вблизи п. Новорайчихинск, составили 100,0 % у горчака и 19,4 % у гольяна озерно-
го. Карась и щиповка Чоя Cobitis choii были свободны от инвазии. 

Интересен тот факт, что при исследовании язей амурских Leuciscus waleckii, 
отловленных в ирригационном водохранилище, расположенном вблизи пгт. Про-
гресс, метацеркарии C. sinensis не были обнаружены ни в одном из 44 исследован-
ных экземпляров. При этом в данном водоеме инвазия была обнаружена у амурско-
го чебачка и горчака. Следует отметить, что несмотря на то, что язь амурский отно-
сится к числу промежуточных хозяев C.sinensis [9, 12, 13], особенности биологии 
данного вида обусловливают низкую частоту его контактов с моллюсками, 
а соответственно, вероятность его инвазирования церкариями значительно ниже по 
сравнению с горчаком и другими сорными видами рыб. 

Таким образом, во всех обследованных водоемах наибольшие показатели ин-
вазированности были отмечены у амурского горчака. При этом роль горчака как 
фактора передачи инвазии населению минимальна ввиду крайне редкого употреб-
ления его в пищу из-за специфического вкуса и малых размеров. Поэтому данный 
вид играет роль только в поддержании циркуляции возбудителя клонорхоза в оча-
ге. В то же время гольян, у которого зарегистрированы достаточно высокие показа-
тели зараженности, чаще употребляется в пищу и может быть фактором передачи 
инвазии населению. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что в настоящее время на 
территории Бурейского района Амурской области имеются все условия для актив-
ного формирования и существования очагов клонорхоза. 

Высокие показатели зараженности рыбы в водоемах, являющихся традици-
онным местом отдыха и рыбной ловли для местных жителей, обусловливают необ-
ходимость проведения профилактических мероприятий и дальнейшего мониторин-
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га очагов клонорхоза на территории Амурской области. Наиболее интенсивная 
циркуляция возбудителя происходит в пойменных водоемах. 

В системе профилактических мероприятий клонорхоза основное внимание 
следует уделять санитарному просвещению населения и борьбе с несанкциони-
рованной продажей рыбы. Существенный акцент профилактики необходимо 
сделать на способах обеззараживания рыбы от личинок C. sinensis в домашних 
условиях. 
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