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Аннотация. Язь играет доминирующую роль в промысловых уловах в бассейне 
Средней Оби (Томская область, Россия). Наиболее многочисленными 
мышечными трематодами язя являются Opisthorchis felineus, патогенный для 
человека, и Paracoenogonimus ovatus, паразит рыбоядных птиц. Самые высокие 
показатели заражения язя личинками кошачьей двуустки (экстенсивность 
инвазии 100%, интенсивность инвазии 52,6 экз. на рыбу). Частота инфицирования 
метацеркариями P. ovatus в два раза ниже. Интенсивность инвазии увеличивается 
с увеличением размера и возраста рыбы. Таким образом, язь имеет ключевое 
значение в поддержании очага описторхоза в бассейне Средней Оби. 
Ключевые слова: Метацеркарии, трематоды, Leuciscus idus, Средняя Обь. 
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Abstract. Ide plays a dominant role in commercial catches in the Middle Ob basin 
(Tomsk Oblast, Russia). The most numerous muscular trematodes of the ide are 
Opisthorchis felineus, which is pathogenic for humans, and Paracoenogonimus ovatus, 
a parasite of fish-eating birds. The highest rates of infection of the ide by the larvae of 
the feline fluke (the extensiveness of invasion is 100%, the intensity of invasion is 
52.6 ind. per fish). The rates of P. ovatus metacercariae infection are two times lower. 
The intensity of invasion increases with the size and age of the fish. Thus, ide is of key 
importance in maintaining the focus of opisthorchiasis in the basin of the Middle Ob. 
Keywords: Metacercariae, trematodes, Leuciscus idus, Middle Ob. 

 
Язь Leuciscus idus Linnaeus, 1758 – широко распространенный в 

Евразии вид карповых рыб, в том числе многочислен он и в бассейне 
Средней Оби (Томская область, Россия). Язь играет главенствующую 
роль в промысловых уловах в Томской области. Так, согласно данным 
Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству язь в промысле является одним из доминирующих видов 
(наравне с лещом и плотвой), его доля составляет от 13.2 до 26.9 % от 
общего вылова. Средний вылов язя в водоемах Томской области в период 
с 2004 по 2018 гг. составлял 241.9 т (от 61.1 до 535.1 т). Кроме того, с 
каждым годом наблюдается тенденция к увеличению промышленного 
вылова этого вида карповых рыб. 

Поскольку язь обладает хорошими органолептическими свойствами, 
является не только питательным, но и традиционным в пищевых 
привычках людей бассейна Средней Оби (особенно северных районов), 
очень важна его роль как носителя заболеваний, опасных для человека и 
животных [1](Simakova et al., 2020). Известно, что в Обь-Иртышском 
бассейне язь является носителем метацеркарий, патогенных для человека 
(Opisthorchis felineus Rivolta, 1884, Metorchis bilis Braun, 1893) и птиц 
(M. xanthosomus Heinemann, 1937, M. intermedius Heinemann, 1937, 
Paracoenogonimus ovatus Kacurada, 1914, Rhipidocotyle campanula, 
Dujardin, 1845). При этом самые высокие показатели зараженности 
отмечаются у рыб личинками кошачьей двуустки [2–5]. 
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Исследование зараженности язя проводилось в период с 2016 г. по 2019 г. 
Вылов рыбы осуществлялся в реке Оби в Шегарском (56º32'50,92" с.ш. 
84º09'36,83" в.д.) и Парабельском районах (58º41'52" с.ш. 81º28'57" в.д.) 
Томской области. 

Всего исследовано 74 экземпляра рыб в возрасте от 2+ до 8+ лет. 
Рыбу определяли до вида, осуществляли замеры стандартной длины (SL, 
см), массы тела (W, г), определяли пол и возраст. Зараженность рыб 
метацеркариями трематод исследовали общепринятым компрессорным 
методом [6]. Идентификацию трематод проводили с помощью 
Определителя паразитов пресноводных рыб [7]. У рыб определяли 
экстенсивность инвазии (ЭИ); интенсивность инвазии (ИИ) и индекс 
обилия (ИО) с подсчетом средней ошибки. Статистический анализ 
проведен с использованием коэффициента корреляции Пирсона и теста 
Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis test) [8, 9]. 

Зараженность язя изучена на рыбах в возрасте от 2+ до 8+ лет, с 
длиной тела (SL) от 15.2 до 39.0 см (в среднем 27.9 см) и массой (W) от 
72 до 1290 г (в среднем 519 г). В мышцах рыб в массе встречались 
метацеркарии двух видов трематод: Opisthorchis felineus и 
Paracoenogonimus ovatus.  

ЭИ личинками кошачьей двуустки в мышцах язя составила 100 %. 
Средняя ИИ – 52.6 метацеркарий с варьированием от 2 до 270 личинок на 
одну рыбу. Выявлена корреляционная взаимосвязь ИИ с массой тела язя 
(корреляция Пирсона, r=0.23, p<0.05). Корреляция ИИ с длиной и 
возрастом рыб статистически не значима. Рыбы в возрасте 2+ заражены 
значительно меньше, чем более взрослые. Средняя ИИ самок составила – 
65.0 экз., самцов – 50.0 экз. на 1 рыбу. Статистически значимых различий 
не выявлено. 

Зараженность язя метацеркариями P. ovatus значительно ниже, однако 
также довольно высокая. Средняя ЭИ составила 32.4 %, ИИ – 
24.3 метацеркарий с варьированием от 1 до 170 личинок на одну рыбу. 
Выявлена корреляционная взаимосвязь ИИ с возрастом язя (корреляция 
Пирсона, r=0.26, p<0.05). ИИ возрастает от 7.5 экз./рыбу в возрасте 2+ до 
60.0 экз./рыбу в возрасте 7+–8+ лет. Средняя ИИ самок составила – 
14.2 экз., самцов – 27.0 экз. на 1 рыбу. 

Данных по зараженности язя трематодами P. ovatus в настоящее время 
недостаточно, так, указывается на отсутствие зараженности язя в Нижней 
и Средней Оби [8], по другим данным в том же бассейне наблюдается 
зараженность язя с ЭИ – 27.9 и ИИ – 3.3 экз./рыбу [4, 10]. 
 
Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания 
Министерства науки и высшего образования России (проект № 0721-2020-0019). 
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Аннотация. На территории России обитает более 70 видов клещей сем. Ixodidae. 
Многие из них являются переносчиками инфекционных болезней. Наиболее 


