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Аннотация

Цель исследований – анализ путей и факторов передачи возбудителя трихинеллеза Trichinella pseudospiralis в Рос-
сийской Федерации.

Материалы и методы. Приведены основные этапы мониторинга трихинеллеза, методы ветеринарно-санитарной 
экспертизы на трихинеллез и параметры обезвреживания возбудителя. 

Результаты и обсуждение. Представлены наиболее вероятные схемы циркуляции возбудителя трихинеллеза  
T. pseudospiralis в природном и синантропном биоценозах, а также основные звенья, обеспечивающие функциони-
рование очагов инвазии.
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Введение
Циркуляция трихинелл в природном био-

ценозе характеризуется участием в передаче 
возбудителя широкого круга диких живот-
ных, а в отношении T. pseudospiralis (Б.Л. Гар-
кави, 1972) – и птиц [1].

Если система кругооборота трихинелл 
(T. spiralis и изоляты) достаточно хорошо из-
учена, разработаны методы профилактики и 
диагностики заболевания, то относительно T. 
pseudospiralis общеизвестный комплекс про-
тивотрихинеллезных мероприятий требует 
определенной корректировки. Это касается 
как вопросов мониторинга с учетом видово-
го состава диких птиц, характера их питания, 
ареала распространения и конечно особенно-
стей трихинеллоскопического контроля как в 
полевых, так и стационарных и лабораторных 
условиях. 

Данная проблема возникла в связи с мно-
гочисленными публикациями, касающимися 
участия в передаче инвазии (T. pseudospiralis) 
птицами и их возможного заражения личин-
ками этого вида трихинелл, что вызывает на-
стороженность определенных категорий насе-
ления, занимающихся охотой на птиц. 

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя информация по зараженности птиц T. 
pseudospiralis касается в основном птиц се-
мейства Врановых. Тем не менее, инвазионная 
способность T. pseudospiralis доказана экспе-

риментально в опытах с некоторыми други-
ми видами птиц. Так, полный цикл развития 
паразита отмечали у кур, уток, фазанов, во-
робьев, цапель, голубей, сорок, грачей, серой 
вороны, пустельги, сарыча, совы, а также у 
свиней, кошек, грызунов, кроликов [5].

Случаев заражения боровой дичи T. 
pseudospiralis не регистрировали. Однако, учи-
тывая характер питания и структуру корма, в 
частности некоторых видов птиц, их можно от-
нести в разряд объектов, имеющих потенциаль-
ное эпидемиологическое значение. В тоже вре-
мя, известно участие диких и домашних птиц в 
передаче инвазии животных через помет.

Таким образом, птицы могут являться 
звеном циркуляции инвазии в системе при-
родного и синантропного биоценозов и пред-
ставлять определенное ветеринарное и меди-
ко-санитарное значение [3].

Цель наших исследований – проанализи-
ровать пути и факторы передачи возбудителя 
трихинеллеза T. pseudospiralis в Российской 
Федерации.

Материалы и методы
В рамках объектов любительской и про-

мысловой охоты в составе боровой дичи мож-
но выделить виды диких птиц, приведенных 
в табл. 1.

С учетом структуры кормовой базы дан-
ных видов диких птиц представляется по-
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Таблица 1

Виды диких птиц, являющихся объектами любительской и промысловой охоты

№ 
п/п Боровая дичь Кормовая база

1 Глухарь (Tatrao urogallus) Почки, цветки, побеги растений, насекомые

2 Тетерев (Lyrurus tetrix) Злаки, ягоды, почки растений

3 Тундровая куропатка (Lagopus mutus) Листья и ягоды голубики, черники, мох, почки расте-
ний, семена, реже корма животного происхождения

4 Рябчик (Tetrastes bonasia) Растительные корма, насекомые

5 Вальдшнеп (Scolopax rusticola) Личинки насекомых, беспозвоночные, растительные корма

тенциальной возможность их участия в 
циркуляции как T. spiralis (с пометом), так и  
T. pseudospiralis, причем заражение человека 
бескапсульным видом трихинелл в опреде-
ленной степени возможно и при употребле-
нии в пищу мяса птицы.

В целях личной профилактики трихинел-
леза, вызываемого T. pseudospiralis, а также 
мониторинговых исследований необходимо 
использовать методы компрессорной трихи-
неллоскопии или пептолиза мышечной ткани 
в искусственном желудочном соке. В поле-
вых условиях наиболее приемлемым является 
проведение исследований с использованием 
полевого трихинеллоскопа типа ТП 1-3.

Устройство используют для ветсанэкспер-
тизы мяса и мясопродуктов на пораженность 
личинками трихинелл, саркоцистами, микро-
финнами, а также рыбы и беспозвоночных на 
наличие метацеркариев и возбудителей дру-
гих паразитарных болезней.

Прибор предназначены для широкого кру-
га специалистов ветеринарного, санитарно-
эпидемиологического, биологического, охото-
ведческого профиля, а также для выполнения 
НИР в заповедниках, заказниках, экспедициях.

Прибор представляет собой комплекс эле-
ментов, монтируемых на несущей основе; на 
ней имеется направляющая рамка, где пере-
мещается собранный компрессориум. Рамка 
снабжена упорной скобой, которая жестко ее 
фиксирует в рабочем положении на корпу-
се с помощью винта. Рамка имеет резьбовую 
втулку для фиксирования монокуляра, а так-
же блок электропитания 1,5 Вт для подсветки 
объекта.

В ограниченных по технической оснащен-
ности помещениях (лабораториях) возможно 

использование метода переваривания в ис-
кусственном желудочном соке (ИЖС) в пас-
сивном варианте.

Пробу измельчают в мясорубке с диаметром 
решетки 3–4 мм, переносят в коническую кол-
бу соответствующей вместимости и заливают 
ИЖС в соотношении 1 : 15. Колбу помещают в 
термостат при температуре 41–42 °С и выдержи-
вают 5–7 ч, периодически помешивая. За 10 мин. 
до окончания переваривания перемешивание 
прекращают. После окончания переваривания 
в осадке остаются хлопья коричневого или тем-
но-коричневого цвета.

Из колбы сливают 2/3 надосадочной жид-
кости, осадок выливают на капроновое сито 
(полусферической формы с диаметром ячеек 
до 400 мкм), установленное в стеклянной во-
ронке диаметром 90–120 мм, соединенное с 
пробиркой отстойником. Осадок спустя 5–10 
мин. исследуют на наличие личинок.

При экспертизе большого объема исследу-
емого материала целесообразно применение 
автоматизированных устройств типа АВТ.

В реакторах готовят ИЖС, состоящий из 
0,2%-ного раствора пепсина и 1%-ного рас-
твора соляной кислоты. Включают тумблер 
электропитания и осуществляют нагрев ИЖС 
до 42 °С. Пробу помещают в емкость (стакан), 
расположенный внутри рабочего реактора. 
Приводят активатор в действие и фиксируют 
контрольные параметры времени его работы.

Через 25 мин. электродвигатели автома-
тически отключаются, и рабочая среда от-
стаивается в течение 10 мин. После звуково-
го сигнала можно проводить отбор проб для 
исследования. В смотровую кювету сливают 
осадочную жидкость (2 мл) и проводят ми-
кроскопию на наличие личинок.
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Результаты и обсуждение
Определяя степень опасности боровой 

дичи в отношении трихинеллеза для человека 
необходимо исходить из данных мониторин-
га по данному заболеванию, учитывая при 
этом структуру и плотность популяции вос-

приимчивых животных и птиц, являющихся 
объектами охотничьего промысла, уровень 
их зараженности трихинеллезом и эколого-
биологические особенности распространения 
инвазии на конкретных природно-территори-
альных комплексах (рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Возможная схема циркуляции T. pseudospiralis в природном  
и синантропном биоценозах

Рис. 2. Возможная схема циркуляции T. pseudospiralis  
при ограниченном спектре хозяев
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Можно предположить, что вовлечение в 
систему циркуляции возбудителя широкого 
круга хозяев, особенности их трофических 
связей и характеры миграционных процессов 
(птицы) могут послужить основой для фор-
мирования природных очагов инвазии.

В тоже время выявление личинок трихи-
нелл (T. pseudospiralis) у диких животных и 
птиц как в России, так и за рубежом является 
исключительно редким и как правило случай-
ным. Это обусловлено спецификой локализа-
ции личинок и сложностью обнаружения ли-
чинок при компрессорной трихинеллоскопии 
ввиду отсутствия у них капсулы (рис. 3, 4). 
Кроме того, личинки T. pseudospiralis обладают 
слабой устойчивостью к низким и высоким 
температурам. Так, 100%-ную гибель личинок 
в тушках экспериментально зараженных мы-
шей отмечают при -10 оС уже через 56–64 ч [5].

Рис. 3. Личинки T. pseudospiralis  
в мышечной ткани

Рис. 4. Личинки T. pseudospiralis  
после пептолиза мышечной ткани

Личинки бескапсульных трихинелл также 
неустойчивы к высоким температурам и вы-
сушиванию. Промораживание и проварка 
тушек птицы позволяют достаточно надежно 
обезвреживать личинок.

Нельзя исключать варианты передачи воз-
будителя по схеме с незначительным числом 
хозяев, что имеет место в условиях изолиро-
ванных природных территорий.

Заключение
С учетом видового распространения живот-

ных и птиц, а также общей эпизоотической и 
эпидемиологической ситуации по трихинеллезу 
можно отметить, что фактически все регионы 
РФ являются потенциально неблагополучны-
ми по T. spiralis и T. pseudospiralis. Бескапсульные 
трихинеллы выявляются крайне редко, что об-
условлено сложностью обнаружения личинок 
в пробах мышечной ткани, особенно при ком-
прессорной трихинеллоскопии. Метод же пеп-
толиза не во всех случаях может быть реали-
зован в связи с необходимостью специального 
диагностического оборудования. 

В связи с этим оценка истинного положе-
ния по данной инвазии у животных и птиц яв-
ляется в определенной степени субъективной. 
Тем не менее, сложившаяся практика в обяза-
тельной термической обработке мяса добы-
той птицы (проваривание) перед его употре-
блением в пищу безусловно является важным 
средством профилактики этого зооноза.

В рамках необходимости уточнения осо-
бенностей циркуляции паразита в различных 
эколого-биологических и ландшафтно-клима-
тических условиях РФ целесообразно прове-
дение широких исследований по уточнению 
всех звеньев в системе передачи инвазии, что 
является важным направлением мониторинга 
по данному заболеванию.
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