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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ МОЛЛЮСКОВ 
BITHYNIA INFLATA ПО СТЕПЕНИ ИНВАЗИРОВАННОСТИ 

ТРЕМАТОДАМИ В ОЧАГАХ ОПИСТОРХОЗА 1 

С. А. Беэр 

Приводятся результаты изучения различий в инвазированности природных популяций 
В. inflata трематодами (в том числе Opistorchis felineus) в очагах описторхоза в пределах 
Сумской, Черниговской обл. УССР и Томской обл. РСФСР. Показано, что в условиях У к -
раины более 1/3 всех исследованных популяций специфического промежуточного хозяина 
описторхиса не принимает участия в циркуляции возбудителя вследствие принципиально 
различных причин: резистентности к заражению и гиперинвазированности партенитами тре-
матод. 

В онтогенезе трематод, в том числе и патогенных для человека, взаимодей-
ствие между партенитами и моллюсками имеет весьма существенное значение, 
так как специфичность «хозяин—паразит» именно в этом звене развития крайне 
велика (Sturrock, 1970; Heyneman, 1971; Richards, 1975; Basch, 1976; Frandsen, 
1979; Беэр, 1978; Герман и др., 1983). Райт (Wright, 1979), подчеркивал, что 
отношения между партенитами и моллюсками настолько существенны, а штам-
мово-расовые различия таковы, что развития очередных партеногенетических 
поколений может и не происходить даже у специфических видов хозяев. К тре-
матодным инвазиям может развиться постоянная или временная резистент-
ность, механизм которой до конца не выяснен (Basch, 1976; Ваупе, 1980). 

В отношении Opisthorchis felineus и его промежуточных хозяев такие иссле-
дования не проводились. Между тем известно, что ареал О. felineus весьма 
обширен и вид, вероятнее всего, имеет различия на субвидовом уровне. Сейчас 
укрепляется мнение в правильности такой концепции (Сидоров, 1983; Семе-
нов, Кондинский, 1984). Результаты исследований, проводимых по экологии 
В. inflata, показывают, что в пределах своего также широкого ареала моллюски 
образуют локальные популяции неравномерной плотности и обладают весьма 
ограниченными миграционными способностями. При таких условиях популяции 
могут оказываться изолированными, даже находясь в относительной близости, 
на протяжении времени, достаточного для формирования заметных различий 
в их генофондах, которые могли бы отразиться и на различиях в восприимчи-
вости к трематодам, в том числе и к О. felineus. 

Сразу поясним, что под популяцией В. inflata мы понимали совокупность 
особей данного вида в небольших по площади, как правило, частично пере-
сыхающих, эфтрофных пойменных водоемах — наиболее обычных местах оби-
тания В. inflata. Именно в таких водоемах моллюски были найдены и оттуда 
были взяты выборки для последующих анализов. Мы придерживались точки 
зрения Тимофеева-Ресовского и соавторов (1973), которые определяют попу-

1 При установлении видовой принадлежности моллюсков мы учли сообщение Старобога-
това (1977) относительно дифференциации В. inflata и В. troscheli на основании индекса, 
учитывающего отношение высоты завитка к высоте устья раковины. Во всех исследованных 
нами популяциях моллюски разделялись по указанному индексу на inflata и troscheli при-
близительно, как 1 к 3. Около 20 % особей в популяциях имели промежуточное значение ин-
декса и формально могли быть отнесены как к одному, так и к другому виду. 
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ляцию, как «совокупность особей определенного вида, в течение достаточно 
длительного времени (большого числа поколений) населяющих определенное 
пространство, внутри которого практически осуществляется та или иная степень 
панмиксии и нет заметных изоляционных барьеров, которая отделена от со-
седних таких же совокупностей особей данного вида той или иной степенью 
давления тех или иных форм изоляции». 

Не исследованная ранее в отношении О. felineus и В. inflata проблема 
совместимости промежуточного хозяина и паразита включает ряд принци-
пиальных взаимосвязанных направлений: 1) исследование субвидовой струк-
туры видов возбудителя и промежуточных хозяев; 2) изучение гетерогенности 
природных популяций моллюсков по степени восприимчивости к инвазированию 
трематодами (в частности О. felineus); 3) количественная оценка роли раз-
новосприимчивых популяций в передаче описторхоза; 4) изучение восприимчи-
вости моллюсков из разобщенных популяций к инвазированию штаммами 
описторхиса (экспериментальные исследования по перекрестному инвазиро-
ванию с применением современных количественных паразитологических, био-
химических и гистохимических методов); 5) изучение специфичности моллюсков 
разных таксономических групп к инвазированию О. felineus; 6) изучение 
биологии ларвальных и партеногенетических поколений описторхиса и кон-
курентных взаимоотношений между пар^енитами различных видов трематод, 
паразитирующих в В. inflata; 7) изучение клеточного (возможно, и гумораль-
ного) иммунитета моллюсков в ответ на заражение партенитами трематод 
(реакции моллюсков в ответ на повторные, множественные и т. д. заражения). 

По ряду из указанных направлений мы приводим результаты наших иссле-
дований, выполнявшихся в течение 3 лет (1982—1984 гг.) в очагах описторхоза 
и на экспериментальных моделях, которые обобщены в 3 сообщениях. В на-
стоящем (первом) сообщении анализируются различия в пораженности В. in-
flata из природных популяций ларвальными формами трематод, которые мы 
предположительно трактовали с точки зрения существования различной совме-
стимости моллюсков и трематод. В последующихfдвух сообщениях приводятся 
экспериментальные доказательства этой гипотезы. 

Работа выполнена в очагах описторхоза в пределах Сумской и Чернигов-
ской обл. УССР и частично в Томской обл. РСФСР. Методом компрессии гепа-
топанкреаса с последующим микроскопированием было исследовано свыше 
15 400 моллюсков В. inflata всех возрастных групп из 130 популяций, выявлен-
ных при обследовании 624 водоемов, расположенных в окрестностях 21 насе-
ленного пункта 7 районов указанных областей УССР в бассейнах притоков 
Днепра (Десна, Сейм, Псёл, Ворскла), Десны (Сейм, Снов) и 5 поселков Кар-
гасокского р-на Томской обл. в бассейне р. Обь. Методы исследований, а также 
основные результаты, полученные при изучении экологии моллюсков, числен 
ности популяций, инвазированности трематодами, были опубликованы нами 
ранее (Беэр и др., 1984). 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Было выявлено, что, кроме О. felineus (зараженность которых низкая и со-
ставляет в среднем 0.7 + 0.03 %), моллюски В. inflata в исследуемых областях 
Украины инвазированы по крайней мере 9 видами трематод ряда семейств 
(табл. 1). Колебания в инвазированности моллюсков разными группами тре-
матод в пределах каждого из обследуемых районов и речных бассейнов были 
незначительными (не различались статистически), однако были выявлены резкие 
различия в инвазированности ларвальными формами трематод (всех семейств) 
В. inflata в разных популяциях. Так, например, 32 популяции были инвази-
рованы личинками трематод в среднем на 4.6 + 0.6 %, в то время как 25 других 
на 68.4+1.4 %, т. е. различается более чем в 12 раз. В принципе те и другие 
популяции были в равной степени доступны для дефинитивных хозяев трема-
тод — в основном диких и домашних животных: земноводных, птиц, мелких 
мышевидных грызунов. Были выявлены популяции моллюсков в бассейнах рек 
Десна и Сейм, различающиеся по степени зараженности трематодами более чем 
в 50 раз (от 1 - 2 % до 76—96 %). 
398 



При сравнении инвазированности моллюсков из 17 популяций в течение 
двух лет было найдено, что она в разные годы не различалась статистически. 
Важным моментом при этом является практически неизменная низкая инвази-
рованность ряда популяций,составляющая в среднем 2.1 %, а в отдельных по-
пуляциях находящаяся на более низком уровне (0.8—1.2 %). Это свидетель-

Т а б л и ц а ! 
Инвазированность моллюсков Bithynia inflata церкариями 

трематод в исследованных районах Сумской 
и Черниговской областях Украины 

Средняя инвазиро-
Церкарии трематод ванность ими 

моллюсков (в °/о) 

Стилетные (Xiphidiocercariae) сем.: Plagiorchi- 43 .2+2 .2 
dae, Lecithodendriidae 

Вилкохвостые (Furcocercaria) сем.: Cyathoco- 30 .6+2 .4 
tylidae, Strigeidae) 

Одноприсосковые (Moriostomata) сем.: Notoco- 19 .3+2.3 
tylidae) 

Плавникогребенчатые (кроме 0. felineus) сем.: 4 . 2+0 .6 
Opisthorchidae, Heterophildae 

Бесхвостые (Cercariaea рода Palaeorchis), 
1.3+0 .5 , Opisthorchis felineus 1.3+0 .5 , Opisthorchis felineus 
0 .7+0 .03 

Совместные двойные инвазии (без О. felineus) 2 . 4 + 1 . 0 
Совместные двойные инвазии (О. felineus и 0.08 

Cercaria helvetica) 
Тройная инвазия (О. felineus, С. helvetica и В одном моллю-

церкарии типа vivax) ске из 13 600 
исследованных 

ствует о стабильности общего уровня пораженности моллюсков в популяциях 
личинками трематод, удерживающейся на протяжении по крайней мере двух-
летнего периода. 

Анализируя инвазированность моллюсков ларвальными формами опистор-
хиса в конкретных популяциях на фоне общей их пораженности трематодами 
других видов, было найдено, что особи, инвазированные О. felineus, встречаются 
преимущественно в популяциях, общий уровень инвазированности которых был 
средним (20—50 %) и ни разу не были обнаружены в популяциях маловос-

Т а б л и ц а 2 
Распределение популяций моллюсков Bithynia inflata по группам 

с различной степенью инвазированности трематодами 
(по материалам исследований 115 популяц»й в Сумской 

и Черниговской области Украины) 

Группа 
популяций 

Инвазированност ь 
трематодами (%) 

Число популяций 
в группе (в % о т числа 

исследованных) 

1 До 10 27.8 
2 * 10.1—20.0 24.3 
3 * 20.1—40.0 26.2 
4 * 40.1—70.0 13.0 
5 Свыше 70 8.7 

П р и м е ч а н и е . * Группы популяций, в которых обнаружены мол-
люски, инвазированные описторхисами. 

приимчивых к инвазиям трематодами (табл. 2, группа 1) или же восприимчи-
вых в принципе, но «перенаселенных» партенитами и церкариями трематод 
(табл. 2, группа 5). Первые популяции («резистентные») занимают среди общего 
числа исследованных популяций 28 %, вторые («перенаселенные») — 9 %. 
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Моллюски, инвазированные О. fe-
lineus, встречались в 63 % популя-
ций, остальные 37 % (т. е. более 
1/3 популяций) не содержали зара-
женных О. felineus особей. У тех и 
других популяций при этом имелся 
равный риск заражения моллюсков, 
т. е. попадания инвазионного мате-
риала (яиц описторхиса) в биотопы. 
Эти 37 % популяций тем самым, 
как бы «выклиниваются» из эпизо-
отического процесса при опистор-
хозе. Причины, обусловливающие 
такое выклинивание, различны: ре-
зистентность подавляющего числа 
особей в ряде популяций к инва-
зиям трематодами; перенаселенность 
некоторых в принципе восприимчи-
вых популяций трематодами разных 
семейств, у которых большая, чем 
у О. felineus в условиях смешанных 
или антропических очагов, вероят-
ность заражения моллюсков в силу 
большей доступности в сложившихся 
экологических условиях. В этих слу-
чаях отсутствие заражения моллюс-
ков описторхисами, по-видимому, 
объясняется не только факторами 
клеточного иммунитета, но и конку-
ренцией между партенитами трема-
тод разных видов. 

В условиях Центрального Приобья 
картина иная (другая «степень гете-
рогенности» промежуточного хозяина 
по признаку восприимчивости к тре-
матодам) (табл. 3). Как можно ви-
деть, зараженность битиний всеми 
группами трематод в Центральном 
Приобье значительно ниже, чем 
в Приднепровье; даже инвазирован-
ность наиболее часто встречающи-
мися стилетными и вилохвостыми 
церкариями, достигая в отдельных 
биотопах 10—15 %, не превышает 
в среднем 6 % (в отдельные годы). 
Вследствие этого популяции не ока-
зываются «перенаселенными» парте-
нитами трематод. Возможно допус-
тить, что в Центральном Приобье 
(по сравнению с Приднепровьем) по-
пуляции моллюсков по степени ин-
вазированности партенитами трема-
тод в историческом аспекте были 
гораздо более выровнены, что неиз-
бежно привело к выравниванию по 
степени восприимчивости в настоя-
щий отрезок времени. Иначе говоря, 
в Приобье все (или большинство) 
популяций специфического проме-
жуточного хозяина способны вое-
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принимать инвазию.,По-видимому, это одна из эколого-биологических причин, 
приведшая к формированию именно в Центральном Приобье очага опистор-
хоза высокой напряженности. 

Относительно механизмов, регулирующих существование в природе рези-
стентных и восприимчивых популяций, мы сейчас можем говорить только пред-
положительно. Мы убеждены, что среди моллюсков — специфических хозяев — 
имеются расы, в которых отношение к трематодам (например, резистентность) 
имеет, в силу каких-то длительное время существовавших изоляционных барь-
еров, генетическое закрепление в генофонде популяций. Тем не менее рези-
стентность популяций может носить и временный характер (псевдорезистент-
ность, временная резистентность) и являться следствием проявления механиз-
мов саморегуляции популяций на основе иммунитета, вырабатываемого осо-
бями в ответ на предшествующую гиперинвазию. 
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HETEROGENEITY OF POPULATIONS OF BITHYNIA 
INFLATA DEPENDING ON THE D E G R E E OF THEIR 

INFECTION W I T H TREMATODES IN THE NIDI 
OF OPISTHORCHIASIS 

S. A. Beer 

S U M M A R Y 

Results of studies of differences in the infection rate of natural populations of Bithynia in-
flata with trematodes (including Opisthorchis felineus) in the nidi of opisthorchiasis in the Sumsk 
and Chernigov Districts of the Ukrainian SSR and Tomsk District of the RSFSR are given. 
It has been shown that in the Ukrain over 1/3 of all populations of the specific intermediate 
host of opisthorchis does not take part in the circulation of the agent due to fundamentally dif -
ferent reasons: resistance to the infection and hyperinfection with parthenites of trematodes. 


