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Установлено, что морские рыбы могут прямо или 
опосредованно участвовать в циркуляции трихинелл, 
выполняя при этом роль транзитного переносчика. 
При прохождении через желудочно-кишечный тракт 
рыбы личинки трихинелл сохраняют жизнеспособ-
ность и инвазивность в течение 49 ч с момента скарм-
ливания.  
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Циркуляция трихинелл в прибрежных районах Чукотского полуострова 
возможна благодаря своеобразным природным комплексам, которые обу-
словливают специфические трофические связи хозяев и способствуют рассе-
лению паразитов в данном регионе. Отличительная особенность трихинел-
лезной инвазии на территории морских побережий заключается в том, что 
в ее циркуляции принимают участие как наземные, так и морские позво-
ночные, в частности, рыбы. Косвенное участие в передаче трихинеллезной 
инвазии можно наблюдать у пресноводных или аквариумных рыб [2, 4, 5], 
когда рыбы  выполняют роль «механических» переносчиков. В организме 
пойкилотермных животных личинки трихинелл не могут развиваться, но 
сохраняют жизнеспособность и инвазионность на протяжении нескольких 
суток.  

В связи с тем, что в морских биоценозах рыбы участвуют в многочис-
ленных трофических связях и являются главными объектами питания мор-
ских млекопитающих, то изучение их роли в функционировании парази-
тарной системы трихинелл является весьма актуальным. 

Целью нашего исследования было изучение сохранения жизнеспособ-
ности и инвазивности личинок трихинелл при прохождении через пищева-
рительный тракт рыб и роли последних в распространении трихинелл в, 
приближенных к естественным, условиях прибрежных районов Чукотского 
полуострова. 

 
Материалы и методы 

В работе были использованы декапсулированные инвазионные личинки 
арктического изолята, а также 12 белых беспородных мышей, 2 котенка, один 
вид рыб – бычок плоскоголовая широколобка (Megalocottus platycephalus) [3, 6]. 

Исследования проводили с применением компрессорной трихинеллоско-
пии, трихинеллоскопии после переваривания мышц в искусственном желу-
дочном соке; фекалии исследовали методом последовательных смывов. Быч-
ков, пойманных в Мечигменской лагуне, содержали в аэрируемых аквари-
умах с морской водой. 

Бычкам после двухсуточной голодной диеты скармливали по 5–7 боко-
плавов, ранее питавшихся мясом, содержащим личинок трихинелл. В каче-
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стве положительного контроля в другой аквариум с бычками помещали ку-
сочки фарша, содержащие инкапсулированных личинок трихинелл. Содер-
жимое кишечника и фекалий бычков подопытной и контрольной групп ис-
следовали в течение 121 ч опыта сначала через 3, 8, 13, 25 ч и далее через 
каждые 12 ч.  

Для постановки биопробы на мышах использовали трихинелл в виде 
спиралей, находящихся в фекалиях рыб спустя 25 и 49 ч с начала скармлива-
ния, на котятах  – через 25 ч с начала опыта. 

 
Результаты и обсуждение 

В первые три часа после скармливания в желудке бычков подопытной 
группы в большом количестве находили непереварившихся зараженных бо-
коплавов, через кутикулу которых можно было различить трихинелл в капсу-
лах. Максимальное число инкапсулированных трихинелл (8,6±0,9 экз.) от 
общего числа обнаруженных в желудочно-кишечном тракте бычков подопытной 
группы регистрировали: в желудке через 13 ч (73,0 %), в кишечнике через 49 
(66,6 %) и в фекалиях через 25 ч (23,9 %) с момента заражения (рис., А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      А     

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Б 
 

Рис. Динамика прохождения трихинелл  
по желудочно-кишечному тракту бычков: 

А – трихинеллы в стадии капсулы; Б – трихинеллы в стадии спирали. 
 

Декапсулированных личинок трихинелл (в виде спиралей) начали реги-
стрировать в желудке и кишечнике рыб через 8 ч с момента скармливания. 
Максимальное число трихинелл в виде спиралей в желудочно-кишечном 
тракте и фекалиях установлено: в желудке через 8 ч с момента заражения 
(69,2 %), в кишечнике через 97 (60,0 %) и фекалиях через 37 ч (23,8 %) (рис., 
Б). В абсолютных значениях наибольшее число личинок трихинелл в желудке 
и кишечнике зарегистрировано через 25 ч с момента скармливания. В кон-
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трольной группе наблюдали аналогичную картину, но процесс декапсуляции 
и время прохождения личинками разного физиологического состояния по 
желудочно-кишечному тракту бычков примерно на 24 ч опережал подопыт-
ную группу.  

В контрольной и подопытной группах при заражении мышей личинками, 
выделенными через 25 ч с момента скармливания, в обоих случаях все мыши 
заразились с разной степенью интенсивности инвазии. При скармливании 
личинок трихинелл, выделенных из фекалий через 49 ч, заразились в кон-
трольной группе все лабораторные животные, а в подопытной – две мыши 
при обнаружении, в среднем, по группам 17,3 и 5,4 личинок в 1 г мышечной 
ткани соответственно.  

Биопроба на котятах была положительной с разной степенью интенсив-
ности инвазии: у контрольного котенка 39,7, подопытного 19,3 личинки в 1 г 
мышечной ткани.  

Результаты наших исследований согласуются с данными, полученны-
ми ранее другими авторами [1, 7]. Так, выделение инвазионных личинок, 
которые прошли через пищеварительный тракт рыб, наблюдали у Trichinella 
pseudospiralis в течение 20, у T. spiralis – в течение 48 ч. Инвазионность три-
хинелл обоих видов была подтверждена на лабораторных животных [8]. Ин-
вазионные свойства личинок трихинелл сохраняются при опосредованном 
заражении рыб через помет птиц и личинок мух, ранее кормившихся зара-
женным мясом [2]. Таким образом, рыба, содержащая трихинелл, может спу-
стя некоторое время стать источником заражения при поедании ее тепло-
кровными животными или птицами.  

Главными источниками трихинеллеза в прибрежных морских биоцено-
зах, по-видимому, являются трупы и туши морских и наземных млекопи-
тающих, отходы охотничьего промысла  сбрасываемые местным населени-
ем в море, однако транзитные переносчики паразита, в частности рыбы, 
способствуют более интенсивному распространению трихинелл. Морские 
рыбы благодаря многочисленным трофико-хорологическим связям способ-
ствуют эффективной механической передаче возбудителя инвазии в орга-
низм облигатных или потенциальных хозяев. 

Работа выполнена при финансовой поддержке North Pacific Research Board 
(NPRB), Alaska, USA, проект № 0914. 
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Marine fish from the coastal areas of the Chukotka Peninsula as a mechanical 

transmitters of Trichinella spp. larvae 
 

L.A. Bukina 
 

It has been established that marine fish can directly or indirectly maintain the 
trichinellosis cycle, as they play a role of mechanical transmitters of the disease. 
While passing through the gastrointestinal tract of fish, larvae remained viable and 
infective 49 hours after ingestion.    

Keywords: trichinellosis, trophic chains, mechanical transmitters, marine fish, 
Chukotka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


