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Резюме. Цель. Изучение экологических и патогенетических основ функционирования паразитарной системы, 
формируемой трихинеллой (Trichinella Railliet, 1895) на территории Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов Российской Федерации. Методы. Применялись сравнительно-исторические, сравнительно-
географические методы, эпизоотологическое обследование, статистическая обработка и анализ полученных 
данных. Для обнаружения и идентификации трихинелл использовались микроскопический, биохимический 
методы, метод иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результаты. 
Представлены данные о распространения трихинеллеза, экологии возбудителей, путях и факторах, способ-
ствующих заражению человека и животных, восприимчивых к нему. Отмечено эпидемиологическое, эпизоо-
тическое, социально-экономическое значение этого заболевания. Выводы. Проанализирована взаимосвязь 
экологических и патогенетических факторов, определяющих особенности функционирования паразитарной 
системы, формируемой трихинеллой, сделана попытка объяснить полученные результаты, которые могут 
быть использованы при совершенствовании программ профилактики и борьбы с зоонозами.  
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Abstract. Aim. The aim is to study the environmental and pathogenetic bases for the functioning of the system 
formed by the parasite Trichinella (Trichinella Railliet, 1895) in the Southern and North Caucasian Federal District of 
the Russian Federation. Methods used. We used comparative and historical, comparative and geographical meth-
ods, epizootic survey, statistical processing and data analysis. To detect and identify Trichinella we used microscopic 
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and biochemical methods, as well as the methods of enzyme immunoassay (ELISA) and polymerase chain reaction 
(PCR). Results. We present the data on the spread of trichinosis, environmental pathogens, ways and factors con-
tributing to the infection of humans and animals that are susceptible to the parasite. We also note epidemiological, 
epizootic, social and economic significance of this disease. Conclusions. We analyzed the relationship of environ-
mental and pathogenetic factors determining the functioning features of the system formed by the Trichinella para-
site. We also attempted to explain the results that can be used to improve programs for prevention and control of 
zoonoses. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема изучения разнообразия 

паразитов тесно связана с вопросами взаи-
моотношений, формируемых ими внутри 
сообществ. Паразитарные системы помимо 
паразитов объединяют многочисленные 
свободноживущие организмы, выполняю-
щие роль партнёров по паразитарным це-
пям, с которыми они теснейшим образом 
связаны сложными паразито-хозяинными 
коэволюционными взаимоотношениями на 
организменном и популяционно-видовом 
уровнях. Процессы взаимодействия попу-
ляций паразитов и их хозяев обусловливают 
изменения их численности, физиологиче-
ского состояния, генетического состава и 
характера эпизоотического процесса. Раз-
ные популяции одного и того же вида в раз-
личных частях его ареала могут образовы-
вать различные паразитарные системы, со-
ответственно сочлены паразитарных систем 
служат друг для друга экологическими фак-
торами, имеющими значение в определении 

направления их сопряженной эволюции. 
Структура паразитарной системы, состав и 
соотношение входящих в нее микропопуля-
ций паразитов не остаются постоянными во 
времени, и варьируют даже у хозяев одного 
вида. Популяция паразитов, способствую-
щая повышению уровня смертности в по-
пуляции хозяина в дорепродуктивный пе-
риод, является фактором отбора.  

Трихинеллез имеет широкое рас-
пространение на всех континентах планеты, 
во всех климатических зонах, регистриру-
ется на всей территории Российской Феде-
рации [1;2]. Реструктуризация сельскохо-
зяйственного производства неоднозначно 
сказалась на эффективности противоэпи-
зоотических мероприятий, общепринятые 
стандартные методы оказались недостаточ-
но результативными и надежными, возрос-
ла эпизоотическая и эпидемическая значи-
мость зоонозных болезней, в том числе и 
трихинеллеза. 

  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В настоящее время приоритетными 
направлениями в изучении эпизоотологиче-
ских аспектов трихинеллеза остаются уро-
вень и территориальность распространения 
возбудителя, широта полигостальности и 
резервуарные хозяева. Современные дан-
ные по биологии, экологии, таксономии, 
номенклатуре трихинелл, выделенных от 
разных популяций животных, предполага-
ют усовершенствование имеющихся или 
разработку новых методов и средств про-
филактики инвазии. Все это обусловило 
выбор объектов наших исследований, кото-
рыми явились паразитарные системы, фор-
мируемые представителями рода Трихи-

нелла (Trichinella Railliet, 1895). Круг наших 
научных интересов включали вопросы изу-
чения возбудителей зоонозов, особенностей 
биологического развития, популяционной 
экологии, фенологии и влияния различных 
факторов на экологическую структуру их 
популяций. Исследованиями были охваче-
ны территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. Приме-
нялись сравнительно-исторические, сравни-
тельно-географические методы, эпизоото-
логическое обследование, статистическая 
обработка и анализ полученных данных. 
Для обнаружения и идентификации трихи-
нелл использовались микроскопический 
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(компрессорный) метод, биохимический 
(переваривания) метод, метод иммунофер-
ментного анализа (ИФА), а также методика 

межвидовой и внутривидовой дифференци-
ации гельминтов методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Следует констатировать, что общее 
число заболеваний и смертельных исходов 
гельминтозов выше, чем от бактериальных, 
вирусных и других паразитарных болезней 
вместе взятых. Полифагия человека и 
контакт со многими видами диких и 
одомашненных животных способствует 
поддержанию существующих и созданию 
новых паразитарных систем, чем 
обеспечивает возможность широкой 
инвазии. Человек несознательно 
оптимизирует процессы размножения и 
расселения переносчиков и промежуточных 
хозяев, поэтому может стать сочленом 
любой паразитарной системы.  

Тpихинеллёзы - гpуппа инвазий, 
вызываемых нематодами pода Trichinella 
Railliet, 1895. Упрощение жизненного цикла 
и адаптация к широкому кругу хозяев 
делает возможным их широкое 
распространение. В настоящее время по 
генетическим и экологическим критериям 
различают 4 вида трихинелл: T. spiralis, T. 
nativa, T. nelsoni и T. pseudospiralis. 
Трихинеллы характеризуются явлением 
постоянного паразитизма в связи с тем, что 
ни одна из стадий развития не проходит во 
внешней среде. Развитие трихинелл 
является примером сокращенного цикла, 
когда одна особь млекопитающего играет 
для них роль окончательного и 
промежуточного хозяина. Развитие личинок 
в имаго и паразитирование последних 
происходит при внедрении в кишечную 
стенку, соответственно половозрелая стадия 
паразитирует в стенке тонкого кишечника, а 
в личиночная - в поперечно-полосатой 
мускулатуре. Трихинеллы живородящи, 
отрожденные личинки мигрируют по 
организму хозяина, проникнув в мышечные 
волокна определенных групп мышц 
развиваются до инвазионной личинки, 
которая инкапсулируется, и при малом 
уровне интенсивности инвазии (не вызывая 
видимых морфологических изменений) 
может пребывать в организме хозяина 
длительное время. В последующем из таких 

личинок (при их попадании в кишечник 
другого хозяина) развивается половозрелое 
поколение самцов и самок. Интенсивность 
фазы кишечного трихинеллеза зависит от 
степени инвазии и при малой численности 
паразитов может проходить клинически 
незаметно. Продолжительность жизни 
половозрелых нематод короткая в 
сравнении с фазой личиночного развития, 
что демонстрирует их адаптогенные 
свойства. Увеличение сроков жизни 
паразитов в этой фазе их развития 
способствовало бы значительному 
увеличению количества, усилению 
патогенного воздействия, что могло бы 
привести к гибели хозяина, а значит 
паразитарной системы.  

По современным представлениям 
существуют два биоценоза трихинеллезной 
инвазии: природный (кабан, медведь, бар-
сук, волк, шакал, гиена, лисица, дикий кот, 
хорь, куница, нутрия, горностай, различные 
виды грызунов, ежи и др.), и синантропный 
(домашние свиньи, кошки, собаки, пушные 
звери, выращиваемые в неволе, серая крыса, 
мышь домовая), относительно изолирован-
ные один от другого [3]. Паразитарная си-
стема в синантропных очагах в классиче-
ском ваpианте включает в себя Trichinella 
spiralis, домашнюю свинью и крысу, а в 
природных очагах она состоит из T. nativa, 
T. pseudospiralis или T. nelsoni и pазличных 
диких животных. Причем Trichinella nativa 
за счет морозоустойчивости встречается 
циркумполярно почти по всей Голарктике, 
от Северного полюса до 40 параллели. В 
России этот вид доминирует среди трихи-
нелл у диких животных Сибири и Дальнего 
Востока.  

Для попадания трихинелл из при-
родного биоценоза в синантропный и 
наоборот, существует целый ряд миграци-
онных путей; значительный «вклад» в этот 
процесс вносят серая крыса, домовая мышь, 
домашние кошки и собаки, медведь, кабан, 
барсук. Каннибализм и хищничество пред-
ставляются наиболее важными путями пе-
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редачи и поддержания природных циклов 
трихинеллеза [4]. Заразное начало может 
довольно долго сохраняться и в трупе, по-
этому роль в передаче играют не только 
хищные животные, но и некpофаги, в част-
ности, многие виды жуков. В качестве ре-
зервуаров выявлены морские звезды, мол-
люски и ракообразные.  

Человек заражается, обычно через 
свинину или мясо диких животных (кабан, 
медведь, енотовидная собака и др.). В 
качестве источников заражения могут 
выступать и травоядные животные, в 
течение последних трех десятилетий 
Западной Европе был отмечен ряд 
вспышек, связанных с употреблением 
конины [5]. 

В системе взаимоотношений «пара-
зит–хозяин–внешняя среда» определенное 
место занимает оценка взаимодействия 
между компонентами паразитарной систе-
мы. Проведенными нами исследованиями 
установлено разностороннее влияние воз-
будителей зоонозов на организм хозяев. 
Выделяя токсические экскреторно-
секреторные компоненты, гельминты вызы-
вают сенсибилизацию и хроническую ин-
токсикацию организма хозяина, проявляю-
щиеся широким спектром расстройств жиз-
ненно важных систем инвазированного ор-
ганизма. Клиническая картина при трихи-
неллезе зависит от количества и локализа-
ции паразитов в организме хозяина и де-
монстрируется повышением реактивной 
чувствительности организма хозяина, по-
степенным нарастанием выраженности 
клинических признаков: угнетением, отсут-
ствием аппетита, снижением живой массы, 
жаждой, периодическими рвотой и диареей, 
иктеричностью конъюнктивы, болезненно-
стью брюшной стенки при пальпации, раз-
витием и реализацией аллергических реак-
ций. Миграции личинок гельминтов орга-
низме хозяина сопровождающиеся альтера-
цией тканей и органов, обусловливают 
нарушения гемодинамики в легких, печени, 
почках, селезенке, пищеварительной трубке 
и регионарных лимфатических узлах. Три-
хинеллёз часто сопровождается осложнени-
ями, которые развиваются на фоне аллерги-
ческой реакции, например, поражение голо-
совых связок, органов дыхания.  

По характеру эпидемических вспы-
шек (массовость, внезапность) трихинеллёз 
напоминает многие инфекционные заболе-
вания, а по злокачественности течения и 
смертности в случаях интенсивного зара-
жения, не имеет себе равных среди инвази-
онных болезней (летальные исходы боль-
ных достигают 6-10%). Наиболее опасными 
последствиями трихинеллёза следует счи-
тать поражение сердечной мышцы (мио-
кардит) и центральной нервной системы 
(менингит, энцефалит), на долю которых 
приходится наибольший процент смертель-
ных исходов. 

Возбудители трихинеллеза по уров-
ню организации, способам питания, раз-
множения и т. д. демонстрируют весьма 
яркий пример параллельного развития ор-
ганической природы. При определенных 
условиях они оказывают значительное воз-
действие на своих хозяев и таким образом 
сдерживают рост численности их популя-
ций. Роль сдерживающего фактора стано-
вится более значительной, если иметь в ви-
ду, что многие виды животных, как неотъ-
емлемый компонент синантропного ком-
плекса, участвуют в процессах передачи 
возбудителей болезней заразной этиологии, 
опасных для здоровья и жизни человека и 
животных, что имеет важное эпизоотологи-
ческое, эпидемиологическое, социально-
экономическое значение. 

Для формирования объективных 
представлений о структуре паразитарных 
систем и механизмов регуляции численно-
сти их компонентов необходимы разносто-
ронние и углубленные исследования внут-
рипопуляционных и межпопуляционных 
взаимоотношений паразитов (или симбион-
тов) между собой, паразитоносителями и 
окружающей средой. Является достаточно 
очевидным тот факт, что возбудители гель-
минтозов играют в экосистеме важную и 
разностороннюю роль. Динамика числен-
ности популяций большинства вредных ви-
дов в экосистемах является результатом 
действия регуляторных механизмов, функ-
ционирующих по принципу отрицательной 
обратной связи. Для большинства возбуди-
телей зоонозов эта концепция более прием-
лема в связи с тем, что в природных усло-
виях редко наблюдаются вспышки массово-
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го размножения паразитов, приводящие к 
охвату обширных территорий и массовой 
гибели их хозяев. Мы склонны считать, что 
эволюционно сложившиеся связи паразитов 
с прокормителями регламентируются не 
только соотношениями численности попу-
ляций паразитов и их хозяев, но в значи-
тельной мере определяются защитными 
реакциями организма хозяина, которыми он 
реагирует в ответ на увеличение интенсив-
ности инвазии.  

Мы установили, что возбудители 
трихинеллеза характеризуются выраженной 
экологической пластичностью, что позволя-
ет им успешно адаптироваться в изменяю-
щихся условиях окружающей среды. Чело-
век на постоянной основе преобразует при-
роду, и замедлить или остановить этот про-
цесс невозможно, в силу необходимости 
дальнейшего развития сельскохозяйствен-
ного производства, промышленности, ин-
фраструктур обитания человека и живот-
ных. Эти причины обусловливают необхо-
димость разработки теории измененного 
сообщества, в условиях которого возможно 
устойчивое развитие человечества, посред-
ством согласования процессов развития 
промышленности и сельского хозяйства, с 
необходимостью поддержания оптималь-
ных условий для жизни человека на Земле.  

Состояние здоровья животных, их 
восприимчивость к заболеваниям различ-
ной этиологии определяется совокупностью 
воздействия биотических, абиотических и 
антропогенных факторов. Патология жи-
вотных в экосистеме в известной мере 
определяется эпизоотологической ситуаци-
ей, экологическими условиями зоны обита-
ния и уровнем антропогенного воздействия. 
Любое сообщество (природное или антро-
погенное) характеризуется своеобразием 
экологической обстановки, что накладывает 
определенный отпечаток на развитие эпи-
зоотического процесса при паразитарных 
заболеваниях. По мнению В.А. Ройтман, 
С.А. Беэр [6], окружающая среда способна 
как стимулировать, так и тормозить разви-

тие паразитарных систем. Дело в том, что 
среди заразных болезней именно зоонозы в 
максимальной степени отражают те нега-
тивные процессы, которые происходят в 
природе. Паразитические организмы тес-
нейшим образом связаны с многочислен-
ными компонентами водных и наземных 
биоценозов. Паразиты адаптированы не 
только к конкретным организмам, которые 
связаны с ними трофическими связями, но и 
всей совокупности экологических факторов 
в целом. 

Установлено, что в условиях посто-
янной трансформации окружающей среды, 
происходящей под влиянием антропопрес-
сии, нарушается сбалансированность функ-
ционирования паразитарных систем. Весь-
ма характерно это явление для урбанизиро-
ванных территорий. Движущей силой фор-
мирования таких ситуаций является рост 
численности популяций переносчиков и 
хозяев паразитов в условиях трансформа-
ции окружающей среды. Установлены тер-
ритории субтропической зоны России и по-
граничных стран, входящих в состав СНГ, 
где имеются специфические переносчики и 
благоприятные экологические условия для 
их развития (клещи, насекомые, моллюски, 
грызуны, дикие плотоядные) принимающие 
участие в процессах трансмиссивной пере-
дачи возбудителей трихинеллеза. Весьма 
вероятна возможность укоренения инвазии 
в Прикаспийской низменности, зоне Кас-
пийского моря, расположенного на стыке 
двух частей Евразийского континента — 
Европы и Азии. Вследствие изменения сте-
реотипа функционирования паразитарных 
систем, создаются предпосылки распро-
странения возбудителей гельминтозов у 
человека и животных в таких значениях, 
которые превышают естественный фон за-
ражения тех же хозяев теми же видами па-
разитов в природных сообществах. Такая 
ситуация в настоящее время квалифициру-
ется как паразитарное загрязнение террито-
рий.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нам было весьма важно знать, каким 
образом формируется эпизоотическая ситу-
ация по трихинеллезу при столь значитель-

ном изменении климата и увеличении чис-
ленности популяций плотоядных. В процес-
се исследований мы установили, что трихи-
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неллезом поражаются домашние и дикие 
плотоядные большинства видов, независимо 
от пород и половозрастных групп. Экстен-
сивность трихинеллезной инвазии варьиру-
ет в широких пределах. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что возбудители 
трихинеллеза относятся к малоспециализи-
рованным группам паразитов и обладают 
способностью формирования трофических 
связей с животными разных видов, что спо-
собствует поддержанию численности их 
природных популяций в сообществе. Пара-
зитарная система, формируемая трихинел-
лой, представляет собой пространственно-
временную организацию сообщества, вклю-
чающую различные стадии паразита и видо-
вые группировки хозяев, связанных циклом 
развития. Она складывается в результате 
трофического, топического, этологического 
взаимодействия свободноживущих и пара-
зитических видов. Межпопуляционные вза-
имодействия возбудителей зоонозов и их 
хозяев следует рассматривать как функцио-
нирование упорядоченной, самоуправляю-
щей паразитарной системы, обеспечиваю-
щей надежность существования составля-
ющих ее компонентов. 

Реализация и разработка комплексных 
методик мониторинга численности и 
состояния популяций возбудителей 
зоонозов возможна лишь на основе 
системного анализа данных биологии, 
хорологии, особенностей 
межпопуляционных взаимодействий 
компонентов паразитарных систем. 
Изучение этих вопросов приобретает 
особую важность в условиях глобальной 
трансформации климатических условий 
окружающей среды и возрастающего 
антропогенного воздействия на экосистемы, 
необходимости обеспечения 
эпидемиологического и эпизоотического 
благополучия территорий. Изучение 
взаимосвязи паразитарных систем с 
другими компонентами сообществ 
необходимо для успешной разработки 
программ профилактики и борьбы с 
зоонозами. Подобные исследования создают 
предпосылки для определения наиболее 
уязвимых звеньев в популяционном 
развитии паразитов и разработки на этой 
основе эффективных мер борьбы с ними.
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