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Аннотация. Описаны обобщённые характеристики природных условий территории, на кото-
рой существует Иркутский очаг описторхоза в Тайшетском районе Иркутской области. Пред-
ставлены сведения об условиях обитания и заражённости промежуточных (моллюски и кар-
повые рыбы) и окончательных (ондатра) хозяев Opisthorchis felineus в водоёмах пойменной 
системы р. Бирюсы. Анализируются факторы, обусловливающие сходство и различие Иркут-
ского и прочих очагов описторхоза в России. 
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Abstract. Currently, the Irkutsk focus of opisthorchiasis is the easternmost known in Russia. It is 
located in the Taishetsky district of the Irkutsk region, most of which belongs to the Biryusa River 
basin. The area of the Irkutsk focus of opisthorchiasis is significantly smaller than the western out-
breaks. The climate of the Taishet region is close in its characteristics to the climate of the Khanty-
Mansi Autonomous Okrug, on the territory of which a significant part of the Ob-Irtysh focus of opis-
thorchiasis is located. In the middle and lower reaches, Biryusa is flat in nature and forms a network 
of floodplain reservoirs. The water temperature in the summer months exceeds 15°C, which makes 
the reservoirs suitable for habitation of the mollusks Opisthorchophorus (Bithynia) troschelii 
(Paasch, 1842) - the first intermediate hosts of Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884). The period of 
activity of bithinids in the water bodies of the Biryusa River basin lasts about 2 months. The second 
intermediate hosts of opisthorchis in the Taishet region are cyprinids (order Cypriniformes): roach 
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Rutilus rutilus, bream Abramis brama), Siberian dace Leuciscus leuciscus baicalensis). In addition to 
the listed species, golden crucian carp Carassius carassius and tench Tinca tinca inhabit the reser-
voirs of the Taishet region, but currently we have no information about the infection of these fish 
species with opisthorchiasis. The level of fish infestation with O. felineus metacercariae, according to 
our own and literature data, remains relatively low throughout the entire study period from 1982 to 
2023. The maximum peak of invasion (20%) was recorded in 2023. The definitive hosts of opisthor-
chis in the Taishet region are people, domestic and wild animals. The water bodies of the Taishet 
region are inhabited by muskrat (Ondatra zibethica), whose infestation with O. felineus was 16.7% 
in 2022, and 2.9% in 2023. Irkutsk focus of opisthorchiasis is similar to western eurasian foci in a 
number of factors: the climate of the region; flat terrain; a developed network of floodplain reservoirs 
in the middle and lower reaches of the river; high trophicity of most reservoirs where intermediate 
and definitive hosts of opisthorchis live; the presence of shallow coastal parts of reservoirs with a 
large amount of fine detritus. Distinctive features of the Irkutsk outbreak are: the small area of the 
Taishet region; limited number of reservoirs suitable for habitation of the first intermediate hosts of 
opisthorchis; relatively poor species composition of second intermediate hosts. 

Keywords: Irkutsk focus of opisthorchiasis, geography, geology, climate, hydrochemistry, interme-
diate and definitive hosts. 
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Введение 

Вызываемый паразитическими трематодами из рода Opisthorchis опи-
сторхоз относится к природно-очаговым заболеваниям [Беэр, 2005]. Соглас-
но Е. Н. Павловскому, природным очагом трансмиссивной и паразитарной 
болезни является участок территории определённого географического ланд-
шафта, на котором эволюционно сложились особые межвидовые взаимоот-
ношения между возбудителем болезни, животными донорами и реципиента-
ми возбудителя и его переносчиками при наличии факторов внешней среды, 
благоприятствующих или, во всяком случае, не препятствующих циркуля-
ции возбудителя [Павловский, 1964].  

Значение ландшафтной приуроченности исторически сложившихся био-
ценозов природноочаговых болезней заключается в том, что она позволяет 
делать прогнозы о существовании в природной среде тех или иных инфекций. 

В 1982 г. сотрудниками Иркутского медицинского института был от-
крыт очаг описторхоза на территории Тайшетского района Иркутской обла-
сти. В ходе исследований, проведённых на водоёмах в пойме р. Бирюсы, бы-
ли получены данные о заражённости промежуточных и окончательных хозя-
ев Opisthorchis felineus. Заражённость моллюсков – битиниид, опредёленных 
С. А. Беэром как Bithynia inflata (Hansen, 1845), составила 0,19 %. Личинки 
описторхиса были обнаружены у битиний, собранных в водоёмах у с. Джо-
гино, в котором заражённость населения составляла 23,3 %, а домашних ко-
шек – 62,5 % [Колокольцев, Казакова, Житницкая, 1982; Колокольцев, 1988]. 

Названный Иркутским очаг описторхоза, приуроченный к водоёмам в 
обширной пойме р. Бирюсы, стал самым восточным из известных в настоя-
щее время в России [Беэр, 2005].  

Целью настоящей работы является анализ современных природных 
условий, в которых существуют организмы, вовлечённые в жизненный цикл 



ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ ХОЗЯЕВ OPISTHORCHIS FELINEUS                    35 

 

возбудителя описторхоза в очаге на территории Тайшетского района, а также 
выявление факторов, обусловливающих сходство и различие Иркутского и 
прочих очагов описторхоза в России. 

Материалы и методы  

Сбор материалов, использованных в работе, выполнен в протоках, ста-
рицах и озёрах, расположенных в пойменной системе р. Бирюсы (басс. Тасе-
евой – Ангары – Енисея) на территории Тайшетского района Иркутской об-
ласти с мая по сентябрь 2019–2023 гг. Все исследованные водоёмы находят-
ся на ориентированном с юга на север по течению участке среднего течения 
реки от пос. Запань на юге до пос. Новотремино на севере (рис. 1) и имеют 
связь с основным руслом Бирюсы (постоянную либо только в периоды па-
водков). 

 

 

Рис. 1. Карта-схема района исследований. Точками отмечены места сбора моллюсков, 
отлова рыб и ондатры. Красные точки – локации, в которых дополнительно отбирали пробы 
воды для химического анализа 

В июле 2021 г. были отобраны пробы воды из 11 водоёмов в бассейне р. 
Бирюсы, в которых в разные годы отмечались случаи заражения карповых 
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рыб метацеркариями O. felineus. Гидрохимический анализ выполнен в цен-
тральной лаборатории производственного и экологического контроля ООО 
«Биоочистка» в г. Тайшете. Качество воды определялось на основании срав-
нения полученных результатов с предельно допустимой концентрацией хи-
мических веществ в воде согласно нормативам1.  

Сведения об объёме материалов по биологии животных – промежуточ-
ных и окончательных хозяев O. felineus, собранных за весь период исследо-
ваний, представлены в табл. 1. 

Сбор моллюсков Opisthorchophorus (Bithynia) troschelii (Paasch, 1842) 
проводился вручную с листьев водных растений и поверхности донного суб-
страта, а также при промывании грунта с помощью металлического сита. 
Для определения уровня заражённости описторхозом собранные моллюски 
высаживались и передерживались в микроаквариумах, содержимое которых 
ежедневно просматривалось на наличие церкарий. Промеры раковин опи-
сторхофорусов проводились при помощи бинокулярного микроскопа МБС-
1 (ЛЗОС, Россия) и окуляр-микрометра на предварительно фиксированных 
70%-ным этанолом экземплярах.  

Отлов рыб осуществлялся с помощью жаберных ставных сетей с ячеёй 
18–22 мм. Определение возраста рыб проводилось по стандартной методике 
[Чугунова, 1959]. Склеритный рисунок чешуи исследовался с помощью би-
нокулярного светового микроскопа Advance ICD (Bresser, Германия) с под-
светкой при увеличении 40×. Исследование мышечных тканей рыб на зара-
жённость метацеркариями описторхиса проводилось компрессорным мето-
дом при помощи бинокулярного микроскопа МБС-1. Метацеркарии хорошо 
различимы при увеличении 20×, однако их легко спутать с той же стадией 
трематоды Rhipidocotyle campanula. Видовая принадлежность метацеркарий 
определялась при увеличении 40× по форме экскреторного пузыря. Расчёт 
показателей экстенсивности инвазии (ЭИ), интенсивности инвазии (ИИ) и 
индекса обилия (ИО) проводился по стандартной методике [Быховская-
Павловская, 1985].  

Таблица 1 
Объём материалов, собранных в Иркутском очаге описторхоза в 2019–2023 гг. 

Промежуточные и 
окончательные хозяева  

O. felineus (экз.) 
2019 2020 2021 2022 2023 

Моллюски (битинииды) 138 277 107 60 111 
Плотва 63 21 73 177 214 
Елец 7 1 7 54 63 
Карась 43 8 2 1 9 
Лещ 5 12 20 18 13 
Ондатра – – – 12 35 

 

                                                           
1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания». 
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Ондатр Ondatra zibethicа (Linnaeus, 1766) отлавливали с использовани-
ем капканов № 0 и ловушек («морд») из металлической сетки. Вскрытие жи-
вотных проводилось по стандартной методике [Карташев, Соколов, Шилов, 
2004]. На наличие марит описторхиса компрессорным методом исследова-
лись поджелудочные железы грызунов. Желчные протоки печени вскрыва-
лись и просматривались под лупой с увеличением 5×. Доли печени разделя-
лись на мелкие фрагменты и просматривались под микроскопом МБС-1. В 
печени и поджелудочной железе мариты описторха не были обнаружены. 
Поскольку ещё в 1891 г. К. Н. Виноградов указывал, что мариты описторхи-
са покидают печень после смерти хозяина и остаются в тонком отделе ки-
шечника [Мясоедов, 1960], содержимое этого отдела также просматривалось 
под микроскопом при увеличении 10×.  

Результаты и обсуждение 

Абиотические условия. Тайшетский район расположен на северо-западе 
Иркутской области и входит в переходную зону от Средне-Сибирского 
плоскогорья к Восточному Саяну. Плоскогорье представляет собой наклон-
ную поверхность с отметками от 200 до 1465 м, постепенно понижающуюся 
к северо-западу и к юго-западу [Предбайкалье и Забайкалье, 1965]. 

Территория района представляет собой в основном волнистую равнину, 
расчленённую широкими, хорошо разработанными (300–450 м над у. м. в 
нижних участках) речными долинами [Черенева, 2014]. 

По климатическому районированию территория Тайшетского района 
относится к области резко континентального климата с суровой продолжи-
тельной холодной зимой и жарким коротким летом. Годовые амплитуды 
средних месячных температур воздуха вследствие удалённости от океанов 
очень велики (30–35 °С). 

Преобладает западный перенос воздушных масс, но значительна веро-
ятность затоков холодного воздуха с севера и теплого влажного – с юга. Ис-
точником влаги являются воздушные массы, поступающие с Атлантического 
и Тихого океанов. Внутренние водоёмы не оказывают заметного влияния на 
общие запасы атмосферной влаги вследствие незначительности испарения с 
их холодной поверхности [Предбайкалье и Забайкалье, 1965].  

Среднегодовое количество осадков 400 мм, наибольшее их количество 
выпадает в июле – августе. Наименьшая относительная влажность воздуха 
отмечается в мае – июне (71 %). Абсолютная минимальная температура воз-
духа составляет –50 ºС, среднегодовая – –0,7 ºС. Абсолютная максимальная 
температура +36 ºС. Устойчивый снежный покров толщиной до 44 см дер-
жится в среднем 155 дней [Генеральный план … , 2011]. 

Большая часть территории Тайшетского района относится к бассейну 
р. Бирюсы, а меньшая (северная) – к бассейну р. Чуны. Бирюса формируется 
при слиянии рек Бол. и Мал. Бирюсы, берущих начало на северных склонах 
Восточного Саяна. В нижнем отрезке течения Бирюса сливается с Чуной, 
давая начало р. Тасеева – левому притоку р. Ангары. Общая длина Бирюсы 
1012 км, площадь водосбора 55810 км2 [Бояркин, 1972]. Ширина долины ме-
стами достигает 10 км и более.  
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Для Бирюсы характерны резкие колебания уровня и расхода воды в те-
чение года. В общем расходе воды преобладает летний сток за счёт дождей и 
таяния снегов в Саянах. Наблюдаются весенне-летние паводки от 3 до 7 в 
сезон, во время которых пойма реки затопляется. Средний многолетний рас-
ход реки 300 м3/с.  

Согласно данным Государственного водного кадастра [1978], темпера-
тура воды в р. Бирюсе на участке среднего течения колеблется в июне от 
15,3 до 18,7 °С, в июле – от 18,2 до 20,5 °С, в августе – от 16,3 до 18,4 °С 
(указаны среднемесячные данные по гидрологическому посту р. Бирюса – 
р. п. Шиткино за период 2015–2019 гг.). Температура воды в пойменных во-
доёмах имеет сходные значения.  

Относительно благоприятные условия для обитания моллюсков – пер-
вых промежуточных хозяев описторхиса сложились лишь на отдельных от-
резках среднего и нижнего течения реки. Водоёмы, в которых обнаружены 
популяции моллюсков, относятся к двум категориям: эвтрофная старица и 
заводь на речной протоке. Водоёмы сообщаются с руслом Бирюсы постоян-
но или только в период паводка. Русло протоки имеет расширения до 50 м, 
течение медленное (в старицах отсутствует), вода чистая, без запаха. Берега 
пологие, заросшие берёзой, ивами и единичными елями. По урезу воды рас-
тут осоки и хвощ. Высшие водные растения представлены элодеей Elodea 
canadensis, роголистником Ceratophyllum sp., рдестом Potamogeton 
perfoliatus, урутью Myriophyllum spicatum и ряской Lemna minor. Часто 
встречается жёлтая кубышка Nuphar lutea, покрывающая иногда значитель-
ную площадь водного зеркала. Глубина водоёмов редко превышает 2 м. Дно 
илистое или галечно-илистое с большим количеством отмерших раститель-
ных остатков. В иле встречается большое количество отмерших моллюсков.  

Важным условием обитания тех или иных видов гидробионтов является 
химический состав воды. В июле 2021 г. были отобраны пробы воды из 
11 водоёмов в бассейне р. Бирюсы, где в разные годы отмечались случаи за-
ражения карповых рыб метацеркариями O. felineus. Все исследованные водо-
ёмы находятся на участке среднего течения реки. Согласно результатам ана-
лиза в целом содержание фосфат-ионов, нитритов, нитратов, сульфатов, хло-
ридов, ионов аммония и нефтепродуктов в исследованных водоёмах находи-
лось в пределах нормы2. Показатели растворённого кислорода, содержания 
анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ), запаха, общей жёстко-
сти, общей минерализации и водородный показатель также не превышали 
ПДК. Прочие показатели представлены в табл. 2. 

Вода в р. Бирюсе и водоёмах поймы слабощелочная (рН 7,23–7,71) 
(лишь в водоёме близ базы отдыха «Ясная поляна» слабокислая (рН 6,88)) и 
слабоминерализованная, соответствует санитарным нормам3. 

                                                           
2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания».  
3 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 
2.1.4.1074-01. М. : Федер. центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. 103 с. 
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Таблица 2 
 Физические и химические характеристики вод основного русла и пойменных водоёмов  

р. Бирюсы (по данным июля 2021 г.) 

№ 
п/п 

Название водоёма, 
координаты точек отбора 

проб 

Показатель 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

, °
С
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зр
ач
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ь,
 с

м
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 Е
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Ц
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3  

Б
ио

хи
м

ич
ес

ко
е 

по
тр

еб
ле
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(Б
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3 

Х
им
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ко
е 

по
тр

еб
ле

ни
е 

ки
сл
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од

а 
(Х

П
К

),
 м

г/
дм

3 

1 
р. Конторка 
N56.018726 E97.850221 

21,4 29 5,74 67 27,2 1,24 3,17 40 

2 
озеро у базы отдыха  
«Ясная поляна» 
N56.008083 E97.854748 

20,3 22,6 11,34 173 8,4 10 3,2 80 

3 
протока Мамаевская 
N56.003192 E87.879080 

21 30 3,72 54 599,6 1,79 4,4 40 

4 
протока у г. Бирюсинска 
N55.969159 E97.808288 

23,7 32 6,378 66 27,6 4,28 2,96 20 

5 
озеро-старица Байкал 
N56.039443 E98.199357 

24,2 30 7,76 56 7,6 0,37 3,21 40 

6 
основное русло,  
у с. Ниж. Заимка 
N56.144319 E98.237147 

21,8 35 1,08 3 8,4 0,39 2,14 20 

7 
старица Борисовская 
N56.054299 E98.149962 

22 22,5 10,09 88 3,2 2,61 1,76 24 

8 
устье р. Топорок 
N56.241391 E98.303197 

19,6 19,5 10,71 56 8,0 1,66 2,8 40 

9 
основное русло, 
 у дер. Тракт-Ужет 
N56.257276 E98.295213 

21,7 35 1,86 12 4,8 0,33 1,76 40 

10 
оз. Сладкое 
N56.664722 E98.139722 

20,1 29 2,79 83 38 3,49 3,36 120 

11 
старица Треминская 
N56.714722 E98.015278 

21,4 13 17,5 102 36 6,14 5,52 40 

 
Первыми промежуточными хозяевами трематоды Opisthorchis felineus 

на территории Иркутского очага описторхоза являются брюхоногие моллюс-
ки семейства Bithyniidae. Впервые битинииды на территории обнаружены 
М. М. Колокольцевым в 1982 г. у с. Джогино и определены как Bithynia infla-
ta (Hansen, 1845) [Колокольцев, 1988]. Систематический статус первого про-
межуточного хозяина описторха подвергался нескольким ревизиям. В насто-
ящий момент битинииды из водоемов Тайшетского района отнесены к роду 
Opisthorchophorus (Beriozkina et Starobogatov in Anistratenko et Stadnichenko, 
1994), представленному здесь одним видом – О. troschelii (Paasch, 1842), об-
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ладающим весьма вариабельной по размерам раковиной. Этот вид широко 
распространён в Европе и Западной Сибири [Определитель зоопланкто-
на … , 2016; Андреева, 2023]. Следует отметить, что ряд авторов в качестве 
видового используют название Bithynia troschelii (Paasch, 1842) [Falniowski, 
Glöer, Szarowska, 2004; Serbina, 2022].  

Максимальная продолжительность жизни в шесть лет известна для би-
тиниид из пойменных озёр в системе Днепра и его притока р. Сож [Курачен-
ко, 2016]. Половозрелость наступает на втором году жизни, число яиц в 
кладке обычно составляет 12–14 штук, редко превышая значение 50. Соглас-
но данным Э. Фромминга, кладки улиток содержат в среднем 14,2 яйцевых 
капсулы, при этом молодые особи в кладку помещают от 3 до 6 капсул, бо-
лее крупные моллюски – до 31 [Fromming, 1956]. 

Одним из важнейших критериев, влияющих на распространение и вели-
чину популяций описторхофорусов, является температура воды в летние ме-
сяцы: для нормального развития моллюсков необходима температура +15 °С 
(или выше) [Беэр, 1977]. В Тайшетском районе период активности моллюс-
ков начинается в конце мая – начале июня, когда температура воды повыша-
ется до 12–15 °С. В это время битинииды начинают откладывать икру. При 
комнатной температуре зародыши в кладке развиваются в течение 16 дней.  
В первой декаде августа отмечается существенное снижение численности 
моллюсков. Таким образом, сроки активности описторхофорусов в Тайшет-
ском районе составляют около 60 дней [Колокольцев, 1988]. 

Исследуя водоёмы в среднем течении Оби, С. А. Беэр [1977] определил 
пределы толерантности битиниид. Согласно этим данным, пойменные водо-
ёмы бассейна Бирюсы в целом пригодны для обитания этих моллюсков 
(табл. 3). 

Таблица 3  
Данные о химическом составе вод водоёмов бассейна средней Оби и Бирюсы 

 Элементы и соединения, мг/л 

O2 NO2- NO3- NH3/NH4
+ 

Fe 
(сумм.) 

Предел толерантности би-
тиниид (по: [Беэр, 1977]) 

< 0,8 > 2 > 4 > 4,5 > 10 

Концентрация в водоёмах  
бассейна р. Бирюсы (наши 
данные) (средний показа-
тель (значения min – max)) 

8,63 
(5,6–11,6) 

0,029 
(0,0021–0,058) 

0,44 
(0,12–1,57) 

0,46 
(0,16–1,07) 

2,94 
(0,33–10) 

 
Следует отметить, что в пробах воды из озера близ турбазы «Ясная по-

ляна» концентрация железа составила 10 мг/л. Рыбы и водные насекомые в 
водоёме не обнаружены, с листьев единичных водных растений собраны все-
го два экземпляра Opisthorchophorus. Известно, что при образовании гидрок-
сида трёхвалентного железа на окисление железа затрачивается часть рас-
творённого в воде кислорода. Кроме того, повышенное содержание железа в 
воде приводит к росту железобактерий; образующиеся в ходе их жизнедея-
тельности плёнки препятствуют растворению кислорода и провоцируют за-
морные процессы. В исследованном водоёме показатель растворённого кис-



ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ ХОЗЯЕВ OPISTHORCHIS FELINEUS                    41 

 

лорода составил 5,6 мг О2/дм3. Такая величина значительно превышает пре-
дел толерантности моллюсков, однако высокое содержание железа в воде 
делает водоём малопригодным для обитания гидробионтов. Наличие харак-
терных образований, покрывающих значительную часть водного зеркала, 
свидетельствует о росте числа железобактерий.  

Промежуточные и окончательные хозяева описторха в бассейне р. Би-
рюсы. В 2019 г. нами были исследованы битинииды, собранные в водоёмах 
бассейна р. Бирюсы. 186 экз. моллюсков было собрано в нижнем течении 
р. Конторки и 91 экз. – в озере-старице Байкал (водоём соединяется с руслом 
Бирюсы только в период паводка). Битинииды из р. Конторки статистически 
достоверно крупнее, чем в озере-старице Байкал [Русинек, Веприков, 2023]. 
Оба водоёма являются высокотрофными и имеют практически идентичный 
химический состав воды. При этом температура воды в р. Конторке на 2,8 °С 
ниже, чем в озере, различие обусловлено, скорее всего, проточным режимом 
первой.  

Обнаруженные М. М. Колокольцевым битинииды обитали в водоёмах, 
прилегавших к зоне жилой застройки с. Джогино, и исчезли при расширении 
её границ. В оз. Сладком, ближайшем к этой локации водоёме, обнаружены 
только представители семейства Lymnaeidae.  

За период 2019–2022 г. нами исследованы 45 водоёмов, по характери-
стикам близких к типичным местам обитания первых промежуточных хозяев 
описторхиса в западных очагах описторхоза. Популяции битиниид были об-
наружены только в трёх из них: озере-старице Байкал, заводи на р. Конторке 
и заводи на прот. Заречная близ дер. Запань. Следует отметить, что два пер-
вых – высокотрофные водоёмы глубиной около двух метров с большим ко-
личеством детрита на дне. Заводь на Заречной имеет глубину около 50 см с 
песчано-каменистым дном и бедной высшей водной растительностью. При 
обследовании водоёма здесь найдены всего два экземпляра описторхофору-
сов. Можно предположить, что заводь не является типичным местом обита-
ния битиниид, а обнаруженные моллюски были занесены сюда во время ве-
сеннего паводка. 

В остальных обследованных водоёмах параметры химического состава 
вод близки к оптимальным, однако распространению моллюсков, вероятно, 
препятствуют другие факторы: слаборазвитые илистые отложения (дно пес-
чаное или каменисто-песчаное), заиливанию препятствуют скорости течения 
выше 1 м/с; отсутствие или слабое развитие высшей водной растительности; 
выходы фреатических вод препятствуют прогреву воды до комфортной для 
описторхофорусов температуры. 

Вторыми промежуточными хозяевами описторха в бассейне р. Бирюсы 
являются карповые рыбы: плотва Rutilus rutilus, лещ Abramis brama, сибир-
ский елец Leuciscus leuciscus baicalensis. Помимо перечисленных видов в во-
доёмах Тайшетского района обитают золотой (обыкновенный) карась 
Carassius carassius и линь Tinca tinca, однако в настоящее время у нас нет 
сведений о заражении этих видов описторхозом. Следует отметить, что ме-
тацеркарии описторха были обнаружены в мышечной ткани леща только в 
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2008 г. [Русинек, Кондратистов, 2010]. Прежде считалось, что в жизненном 
цикле описторхиса участвуют только елец и плотва. Возможно, отсутствие 
сведений о заражённости карася и линя метацеркариями описторха обуслов-
лено недостаточной репрезентативностью наблюдений этих относительно 
малочисленных видов рыб. Известно, что карась также является промежу-
точным хозяином описторхиса, хотя отмечают относительно низкий уровень 
заражённости этого вида. Так, в водоёмах Западно-Казахстанской области 
экстенсивность инвазии карася не достигает 10 % [Распределение личи-
нок … , 2011]. Сообщают также, что в водоёмах Италии экстенсивность ин-
вазии метацеркариями O. felineus у линя достигает 88,5 % [Investigation on 
Opisthorchis felineus …, 2010].  

Покинувшие тело моллюска церкарии описторха прикрепляются к телу 
карповых рыб, которые заходят на нерест и нагул в пойменные водоемы, 
имеющие постоянную связь с руслом реки. Проникнув в мышечную ткань 
рыбы, церкарии, образовав оболочку, развиваются в метацеркарий [Мясо-
едов, 1960]. Перед ледоставом рыбы, в том числе и заражённые, мигрируют 
из нагульных водоёмов к зимовальным ямам, которые обычно располагают-
ся ниже по течению. Таким образом, сезонная миграция рыб является одним 
из путей распространения паразитов по водоёмам бассейна Бирюсы. 

По сравнению с другими очагами описторхоза Иркутский очаг характе-
ризуется относительно низким уровнем заражённости карповых личинками 
O. felineus [Колокольцев, 1982; Новые данные … , 1984; Веприков, Русинек, 
2021] (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика общей заражённости карповых рыб метацеркариями O. felineus в водо-
ёмах бассейна р. Бирюсы (по многолетним данным)  

Пики инвазии карповых рыб описторхом были отмечены в 1982, 1998, 
2007 и 2022 гг., а в 2003 и 2020 гг. не было зафиксировано ни одного случая 
заражения. 
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Для оценки современного уровня заражённости описторхозом в мае – 
июне и сентябре 2023 г. в р. Конторка и имеющем постоянную связь с рус-
лом Бирюсы оз. Ржавом были отловлены 299 экз. карповых рыб (табл. 4). 
Прилов окуня и щуки не учитывался, поскольку эти виды не являются про-
межуточными хозяевами описторхиса. 

Таблица 4 
Данные об уровне заражённости описторхозом карповых рыб  

в пойменных водоёмах р. Бирюсы (по данным 2023 г.) 

Вид карповых 
рыб 

Водоём 
оз. Ржавое р. Конторка 

Дата сбора проб 
16.05.23–05.06.23 16.05.23–05.06.23 11.09.23–22.09.23 

Всего, экз.
Доля 

заражённых  
Всего, экз. 

Доля 
заражённых  

Всего, экз. 
Доля 

заражённых  
Плотва 46 8,69 120 29,17 48 37,5 
Елец 63 4,76 – – – – 
Карась 9 0 – – – – 
Лещ 13 0 – – – – 

 
Весной-летом 2023 г. уровень заражённости плотвы – единственного 

вида карповых в р. Конторке – составил 29,2 %, ИО – 70 %, осенью – 37,5 и 
68,8 % соответственно.  

Уровенный режим в оз. Ржавом обусловил возможность сборов рыб 
только в весенне-летний период. Из четырёх видов карповых метацеркарии 
O. felineus были обнаружены только у плотвы (заражённость 8,7 %, ИО – 
8,7 %) и ельца (заражённость 4,8 %, ИО – 15,9 %). Остальные виды рыб не 
были заражены. 

В водоёме близ турбазы «Ясная поляна» рыбы не были обнаружены, хо-
тя в 1988 г. здесь было отловлено 642 экз. ельца [Русинек, Кондратистов, 
2010]. После перемоделирования береговой линии Бирюсы связь водоёма с 
основным руслом реки прервана, последовавшие увеличение концентрации 
железа в воде и рост числа железобактерий привели к гибели рыб.  

В старице Треминская ранее также проводили отлов карповых рыб и ре-
гистрировали случаи заражения метацеркариями. Однако высокое содержа-
ние железа (см. табл. 1) обусловило рост обилия железобактерий, и в 2023 г. 
здесь отмечена гибель большей части высшей водной растительности, кар-
повые рыбы в пробах отсутствовали, единичные экземпляры окуня пойманы 
в устье старицы.  

По данным сборов в 2023 г. в бассейне зафиксирован очередной и са-
мый выраженный пик заражённости карповых рыб описторхозом. Наиболее 
заражённым видом является плотва. 

Окончательными хозяевами описторха являются дикие и домашние жи-
вотные и человек. В. А. Клебановский с соавторами отмечает, что заражён-
ность людей описторхозом в Тайшетском районе достигала 26 %, а домаш-
них кошек – 62 % [Новые данные … , 1984]. Однако их фекалии, содержа-
щие яйца гельминта, попадают в водоёмы преимущественно с паводковыми 
водами, домашние животные и человек могут участвовать в циркуляции 
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описторхоза лишь эпизодически. Вероятно, такую же роль играют изредка 
питающиеся рыбой волки, лисы, медведи. Только заражённые млекопитаю-
щие, ведущие полуводный образ жизни, способны вносить в водоёмы яйца 
описторха постоянно в течение всей жизни. 

В водоёмах Тайшетского района обитают ондатра Ondatra zibethica и 
водяная полёвка Arvicola amphibius (terrestris). Впервые о том, что ондатра 
является окончательным хозяином описторхиса в Иркутском очаге, стало 
известно в 2017 г. [Русинек, 2019]. Популяция этих грызунов в Тайшетском 
районе значительно сократилась после наводнения 2019 г., к 2022 г. числен-
ность ондатры и водяной полёвки вновь выросла. В сентябре 2022 г. 12 экз. 
ондатры были отловлены в оз. Ржавом и р. Конторке. Две мариты опи-
сторхиса были обнаружены в содержимом тонкого отдела кишечника у од-
ной самки из оз. Ржавого, три мариты – у самки из р. Конторки. В 2023 г. в 
тех же водоёмах отловлены 35 экз. ондатры. Заражение описторхозом зафик-
сировано у одного зверька из р. Конторки. Таким образом, в 2022 г. общая 
заражённость ондатры составила 16,7 %, ИО – 41,7 %, а в 2023 г. – 2,9 и 
2,9 % соответственно. 

Миграции ондатры, очевидно, один из путей распространения инвазии 
описторхиса в водоёмах бассейна Бирюсы. В весенний период миграция свя-
зана с началом периода размножения, а осенью молодые особи первого по-
мёта покидают родительское жилище. Кочёвки ондатры могут быть вызваны 
сезонным изменением уровня водоёмов или их промерзанием [Лавров, 1958]. 

Сравнительный анализ Иркутского очага описторхоза с другими 
евразийскими очагами. Природные очаги описторхоза на территории России 
приурочены к бассейнам крупных рек: Днепра, Дона, Сев. Двины, Волги, 
Камы, Урала, Иртыша, Оби, Енисея. Особенно высокий уровень заражения 
человека зарегистрирован в среднем и нижнем течении Оби и Иртыша. Од-
ним из факторов, способствующих формированию очага, является равнин-
ный рельеф территории: в такой ситуации за счёт паводков происходит со-
общение речных и озёрных систем, между которыми перемещаются карпо-
вые рыбы и инвазии переносятся на большие расстояния от первых проме-
жуточных хозяев [Кудрявцева, 2020]. Равнинный рельеф местности, соеди-
нение основного русла Бирюсы с пойменными водоемами в период паводка 
и миграция карповых рыб в течение года – характеристики, подтверждаю-
щие схожесть Иркутского очага описторхоза с западными. 

Климат Тайшетского района по многим параметрам (продолжитель-
ность тёплого сезона, среднемесячная температура воздуха в летние месяцы 
и т. д.) близок к климату Ханты-Мансийского автономного округа, на терри-
тории которого расположена значительная часть Обь-Иртышского очага 
описторхоза. Наличие схожих климатических условий позволяет предполо-
жить, что климат Тайшетского района благоприятствует расширению границ 
природного очага описторхоза в бассейне р. Бирюсы.  

Благодаря особенностям рельефа равнинной части Тайшетского района 
обширная сеть пойменных водоёмов, пригодных для обитания описторхофо-
русов, способствует формированию очага описторхоза в нижнем и части 
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среднего течения Бирюсы. В верховьях реки отсутствуют пойменные водоё-
мы, в которых могли бы обитать моллюски. Следовательно, расширение гра-
ниц очага описторхоза в этом направлении ограничено. 

В западных регионах трематодозы рыб часто регистрируют в озёрах, 
которые отличаются значительной глубиной и величиной водного зеркала. 
Прибрежная часть обычно мелководная. Здесь хорошо развиваются надвод-
ная и подводная растительность, беспозвоночные животные. Интенсивность 
инвазии трематодозов в водоёмах речного типа, как правило, бывает незна-
чительной, что обусловлено малоподходящими условиями для обитания 
первых промежуточных хозяев. Основные биотопы моллюсков – пойменные 
эвтрофные водоёмы, заливаемые во время весенних паводков и по мере спа-
да воды обособляющиеся от русла реки [Беэр, 2005]. 

Заражённые карповые рыбы в Тайшетском районе выловлены в водоё-
мах с низкой (менее 0,1 м/с) скоростью течения или в стоячих. Наличие ин-
вазированных карповых рыб в пробах из основного русла Бирюсы объясня-
ется миграционными процессами. Следовательно, тайшетские и западные 
водоёмы, где обитают заражённые гидробионты, имеют сходные характери-
стики. 

Таким образом, по ряду параметров среды (резко континентальный 
климат; развитая сеть пойменных водоёмов в среднем и нижнем течении 
главного водотока; наличие мелководной прибрежной части водоёмов с 
большим количеством мелкого детрита [Маюрова, 2021]; высокая трофность 
водоёмов, в которых обитают промежуточные и окончательные хозяева опи-
сторхиса) очаг описторхоза на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа (Обь-Иртышский очаг) имеет высокую степень сходства с Иркутским 
очагом описторхоза.  

Главное отличие Иркутского очага описторхоза от очагов, располагаю-
щихся западнее, заключается в размерах. Так, площадь Тайшетского района 
(27,8 тыс. км2), где очаг располагается целиком, в десятки раз меньше пло-
щади Ханты-Мансийского автономного округа (534,8 тыс. км2), который со-
ставляет лишь часть Обь-Иртышского очага описторхоза [Маюрова, 2021]. 
Малые размеры Иркутского очага предполагают значительно меньшее число 
водоёмов, пригодных для обитания хозяев описторхиса. 

Зарегистрированные в экосистемах Западной Сибири природные очаги 
описторхоза по биоценотическим характеристикам относятся к двум типам: 
пойменно-речным и озёрно-междуречным. Основное различие между ними 
заключается в том, что в первом случае вторыми промежуточными хозяева-
ми описторхид являются промысловые карповые рыбы, окончательными – 
преимущественно домашние плотоядные и человек; во втором же – непро-
мысловые виды карповых и дикие плотоядные и/или ондатра [Сербина, 
2016]. По биоценотическим характеристикам Иркутский очаг больше соот-
ветствует пойменно-речному типу. Однако следует отметить, что в роли 
окончательных хозяев описторхиса выступают здесь не только человек и до-
машние животные, но и дикие рыбоядные млекопитающие: по этому крите-
рию Иркутский очаг описторхоза является очагом смешанного типа. При 
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этом биоценотические характеристики водоёмов на его территории отлича-
ются относительным однообразием по сравнению с западными.  

Заражённость карповых рыб метацеркариями O. felineus в бассейне Би-
рюсы значительно ниже, чем в западных очагах описторхоза. Особенностью 
Иркутского очага является относительно низкая температура воды в летние 
месяцы. Согласно данным Иркутского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды среднемесячная температура воды в р. Би-
рюсе в июле 2015 г. составила 20,5 °С, а в последующие годы показатель ко-
лебался в пределах 18,2–19,4 °С. При этом среднемесячная температура воды 
в июле на территории других очагов описторхоза достигает 24 °С [Маслен-
ников, 2015]. 

Ещё одной отличительной особенностью Иркутского очага является от-
носительно бедный видовой состав вторых промежуточных хозяев опи-
сторхиса: в водоёмах бассейна Бирюсы зафиксировано заражение мета-
церкариями O. felineus только трёх видов карповых: плотвы, ельца и леща. В 
других регионах в качестве вторых хозяев описторхиса могут выступать бо-
лее 30 видов карповых рыб [Беэр, 2005; Описторхоз в бассейне … , 2005; 
Кармалиев, Кереев, 2013]. 

Партеногенетический этап развития описторхиса длится около двух ме-
сяцев [Эпидемиология, клиника … , 1992]. Примерно таков по продолжи-
тельности и период активности битиниид в бирюсинских водоёмах. Следо-
вательно, для Иркутского очага описторхоза характерен крайне ограничен-
ный промежуток времени, когда сформировавшиеся церкарии могут про-
никнуть в организм второго промежуточного хозяина. Активность битиниид 
напрямую зависит от продолжительности тёплого сезона. В Гомельской об-
ласти (Днепровский очаг описторхоза) продолжительность периода с темпе-
ратурой воздуха более 10 °С составляет около 150 дней [Гомельская область, 
2011], тогда как в Тайшетском районе – около 110 дней. Чем дольше мол-
люски остаются активными, тем выше вероятность заражения карповых рыб 
церкариями O. felineus. В Иркутском очаге описторхоза период активности 
описторхофорусов заметно короче, чем в других очагах. 

Заключение 

Результаты предпринятого изучения характеристик среды обитания ор-
ганизмов участников жизненного цикла возбудителя описторхоза в Иркут-
ском очаге позволили выявить ряд особенностей:  

– распространению описторхофорусов в бассейне р. Бирюсы способ-
ствуют особенности гидрологического режима, химического состава вод и 
значительный уровень трофности ряда водоёмов.  

– несмотря на благоприятные в целом географические, климатические и 
гидрологические условия, в обширной пойме Бирюсы оказалось крайне не-
много водоёмов, которые в полной мере подходили бы для обитания первых 
промежуточных хозяев описторхиса: популяции О. troschelii были обнару-
жены нами только в трёх из 45 исследованных. Сильное течение, большая 
глубина, отсутствие высшей водной растительности, относительно низкие 
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температуры воды в летние месяцы и отсутствие илистого грунта – факторы, 
которые делают водоёмы непригодными для обитания описторхофорусов;  

– основным путём распространения описторхиса в изученных водоёмах 
являются сезонные миграции карповых рыб и ондатры.  

Расширению границ Иркутского очага препятствуют небольшое число 
пригодных для обитания описторхофорусов водоёмов и низкий уровень за-
ражённости рыб и ондатры. 

До конца невыясненным остаётся целый ряд вопросов, возникших в хо-
де настоящего исследования: неизвестной остаётся причина значительных 
различий в размерах раковин описторхофорусов в разных водоёмах района 
(р. Конторка и озеро-старица Байкал); неясны предпосылки зафиксированно-
го роста уровня заражённости карповых рыб метацеркариями описторхиса в 
2023 г. по сравнению с прошлыми годами; неизвестна роль динамики чис-
ленности ондатры в распространении описторхиса в водоёмах бассейна р. 
Бирюсы. Дальнейшие исследования Иркутского очага описторхоза очень 
актуальны и абсолютно необходимы.  
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