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Дифиллоботриозы  ̶ группа кишеч-
ных биогельминтозов, возбудителями 
которых являются ленточные гельмин-
ты класса Cestoidea, сем. Diphylloboth-
rium (D.). В жизненном цикле гельмин-
та в качестве первого промежуточного 
хозяина выступают веслоногие рачки, 
второго – рыбы [8-10]. Окончательным 
хозяином является человек, а также 
некоторые животные и птицы, поеда-
ющие рыбу. Для человека могут быть 
опасны около 14 из более чем 50 ви-
дов дифиллоботриид [10]. Заражение 
человека происходит при употребле-
нии рыбы с личинками гельминта. 
Гельминтоз встречается во многих 

регионах мира, в том числе в Север-
ной и Южной Америке, Европе, Азии 
[10]. Эпидемиологическую значимость 
паразиты имеют в России, Японии и 
Южной Америке [1-3, 5-7]. По оценкам 
специалистов, число лиц, зараженных 
лентецом, может достигать в мире 20 
млн [10].

В Сибири и на Дальнем Востоке 
России, по данным В.К. Ястребова, 
наиболее распространены следующие 
виды дифиллоботриид — D. latum, D. 
dendriticum, D. klebanovskii (D. luxi), D. 
ditremum [5]. D. latum на данный мо-
мент считается основным возбудите-
лем дифиллоботриоза человека. Ди-
филлоботриоз для Республики Саха 
(Якутия) является эндемичным забо-
леванием (1318 случаев заболевания 
или 136,8 на 100 000 населения за 
2018 г.), о чем свидетельствует срав-
нение показателей заболеваемости в 
субъектах Северо-Востока РФ. Так, по 
данным территориальных органов Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, в 2018 г. зарегистри-
ровано 160 случаев дифиллоботриоза 
в Иркутской области, 102 в Республике 
Бурятия, 22 в Сахалинской, 15 в Ев-
рейской автономной и 12 – в Амурской 

областях, 5 в Приморском крае, 2 в Чу-
котской автономной и 1 в Камчатской 
области. В 2018 г. в структуре общей 
заболеваемости населения Якутии 
гельминтозами дифиллоботриоз (25%) 
занимает 2-е место после энтеробиоза 
(70%) [2].

Основными факторами, определяю-
щими распространение гельминтозов, 
в том числе и дифиллоботриоза, явля-
ются уровни социально-экономическо-
го развития территорий и санитарно-
гигиенического воспитания населения. 
Так, распространению инвазии способ-
ствует традиция употребления сырой 
или полусырой рыбы, увеличение на 
рынке недоброкачественной рыбной 
продукции на фоне отсутствия или низ-
кого качества очистки сточных вод (де-
инвазии сточных вод на канализаци-
онно-очистных объектах республики). 

Цель исследования - изучить по-
веденческие факторы, способствую-
щие распространению дифиллоботри-
оза на территории Республики Саха 
(Якутия).

Материалы и методы исследова-
ния. Для анализа использованы дан-
ные Государственного доклада о со-
стоянии и охране окружающей среды 
Республики Саха (Якутия) в 2018 году 

Т.М. Климова, А.Г. Егорова, А.Г. Федулова, А.А. Кузьмина, 
И. Ш. Малогулова, М.С. Новикова, Н.И. Горшенин

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ДИФИЛЛОБОТРИОЗА У НАСЕЛЕНИЯ 
ЯКУТИИ

Целью исследования было изучение поведенческих факторов, способствующих распространению дифиллоботриоза на территории 
Республики Саха (Якутия). Результаты опроса доступных респондентов из г. Якутска и 32 муниципальных районов республики показали, 
что среди населения республики сохраняются традиции употребления в пищу сырой и малосольной рыбы домашнего посола. 

Для изменения ситуации с распространенностью дифиллоботриоза в республике наряду с широким внедрением технологий 
обеззараживания сточных вод, повышения качества очистки, контроля рыбной продукции необходимы незамедлительные системные 
мероприятия по качественному гельминтологическому обследованию населения, контролю эффективности дегельминтизации и 
информированию населения о методах профилактики заражения паразитами рыб.
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The aim of the study was analysis of the behavioral factors contributing to the spread of diphyllobothriasis in Yakutia. The results of a survey 
of accessible respondents from Yakutsk and 32 municipal districts of the republic showed that among the population of the republic, traditions of 
eating raw and lightly salted home-salted fish are preserved. 

We need the widespread introduction of wastewater disinfection technologies, improving the quality of treatment, monitoring fish products, 
conduct a qualitative helminthological examination of the population, verification of effectiveness of deworming and inform the population about the 
methods for preventing parasitic infection. 
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(https://minpriroda.sakha.gov.ru) и Госу-
дарственных докладов «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в 2018 году» в се-
веро-восточных регионах Российской 
Федерации (http://rospotrebnadzor.ru).

Для оценки привычек населения, 
способствующих заражению дифилло-
ботриозом, проведен опрос доступных 
респондентов с использованием со-
циальных сетей. В исследовании при-
няли участие 1021 чел. (815 женщин 
и 206 мужчин) из г. Якутска и 32 муни-
ципальных районов Республики Саха 
(Якутия). Опросник включал 16 вопро-
сов, посвященных разным аспектам 
употребления, приготовления, заготов-
ки рыбы, а также информированности 
населения о мерах профилактики за-
ражения паразитами рыб. 

Результаты. Анализ динамики за-
болеваемости населения Республики 
Саха (Якутия) дифиллоботриозом за 
15-летний период (2004-2018гг.) пока-
зал 2-кратное снижение показателей 
с 264,9 до 136,8 на 100000 населения 
[2]. Истинное число носителей пара-
зита, вероятно, значительно выше по-
казателей официальной статистики. 
Это связано с отсутствием требования 
обязательного гельминтологического 
обследования населения, выраженной 
клинической картины при заражении, 
безрецептурным отпуском празикван-
тела (является препаратом выбора 
при дифиллоботриозе) и частой прак-
тикой самолечения среди населения. 
Таким образом, статистические дан-
ные отражают только случаи выявле-
ния дифиллоботриоза при обращении 
в лечебно-профилактические учреж-
дения и при обследовании декретиро-
ванных групп населения.

Опрос для изучения поведения по-
требителей проводился с 27.05.2019 
по 09.06.2019 гг. Основными участни-
ками исследования были лица трудо-
способного возраста (таблица). Из чис-
ла опрошенных 89% родились в Яку-
тии, 11% прибыли из других регионов 
РФ. Из них 758 чел. (74,2%) проживали 
в г. Якутске, остальные были предста-
вителями 32 муниципальных районов 
Якутии. 

Пищевые привычки. Опрос показал, 
что 83% (852) респондентов употре-
бляют сырую замороженную рыбу (в 
виде строганины и других блюд), 67% 
(691) - малосольную рыбу домашнего 
посола. 

На вопрос «Где Вы приобретаете за-
мороженную или малосольную рыбу?» 
респонденты указали на различные 
источники (в том числе на сочетание 
разных источников). Так, 337 респон-

дентов приобретают рыбу на рын-
ке, 283 - в магазинах, 95 - в крупных 
супермаркетах, 15 - добывают сами 
(рыбачат). Кроме этого, в 618 случа-
ях респонденты упомянули, что рыбу 
им присылают (угощают) друзья или 
родственники. Таким образом, следует 
предполагать, что значительная часть 
рыбы, употребляемой населением, не 
проходит санитарный контроль. На 
вопрос “Спрашиваете ли Вы при при-
обретении рыбы наличие документов, 
удостоверяющих качество рыбы (вете-
ринарное свидетельство, заключение 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы)?» 88,1% (900) респондентов отве-
тили отрицательно. Только 12% (121) 
сообщили, что интересуются этим.

Стереотипы заготовки и приго-
товления рыбы. 62% (639 чел.) опро-
шенных отметили, что в их семьях 
солят рыбу в домашних условиях. Из 
них в 75% (478) случаев готовят мало-
соленую рыбу, в 25% (161) — сильно-
соленую. При этом 115 респондентов 
указали, что солят рыбу в течение не-
скольких минут или часов, 331 - в сро-
ки от 1 до 2 дней, 190 - от 2 до 4, и 3 - 5 

и более дней. Эти результаты свиде-
тельствуют, что при засолке рыбы на-
рушаются технологии обработки, обе-
спечивающие безопасность продукта. 

При разделке рыбы 35% (356) ре-
спондентов когда-либо видели личин-
ки паразитов. Из них 28 отметили, что 
выбрасывают зараженную часть рыбы 
и продолжают готовить. Возвращают 
продавцу рыбу с наличием посторон-
них включений (наличие включений, 
личинок и т.д.) только 15,6% покупа-
телей. Остальные выбрасывают зара-
женную рыбу.

Информированность о мерах про-
филактики. На вопрос «Может ли 
замороженная рыба являться источ-
ником заражения гельминтами?» 60% 
(607) респондентов ответили утверди-
тельно, 24% (174) отрицали такую воз-
можность, 17% (240) не имели опре-
деленного мнения (рисунок). Также 
около 40% респондентов не знают, что 
опасность могут представлять и пред-
меты, использованные при разделке 
зараженной рыбы. Вероятно, что 80% 
опрошенных пробуют рыбу в процессе 
приготовления (жарки, варки, запека-
ния). Микроскопическое исследова-
ние на яйца гельминтов (анализ кала) 
проходили в течение последнего года 
69,8% опрошенных

Таким образом, результаты опроса 
показали, что среди населения респу-
блики сохраняются традиции употре-
бления в пищу сырой рыбы, малосоль-
ной рыбы домашнего посола. При этом 
часть рыбы попадает на стол минуя 
санитарный контроль. При домашнем 
посоле и приготовлении рыбы нару-
шаются технологии обработки. Насе-
ление мало информировано об опас-
ности заражения паразитами рыбы и 
мерах профилактики. 

Обсуждение. Отсутствие благо-
устройства, очистки и обеззаражива-
ния сточных вод, частые наводнения 

Информированность населения Якутии о мерах профилактики дифиллоботриоза

Основные характеристики
респондентов

Возраст, лет n %
Менее 18 41 4,0
18-24 347 34,0
25-35 213 20,9
36-45 115 11,3
46-55 180 17,6
Более 55 125 12,2
Стаж проживания, лет
Менее 5 37 3,6
5-9 22 2,2
10-14 6 0,6
15-20 26 2,5
Родился в Якутии 904 88,5
Другое 26 2,5
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с затоплением населенных пунктов 
ведут к попаданию яиц гельминтов в 
водоемы. По По данным Министер-
ства экологии, природопользования и 
лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия), в 2018 г. в республике рабо-
тали 28 очистных сооружений (из них 
биологических – 20, механических – 7, 
физико-химических – 1). Часть райо-
нов не имеют сооружений по очистке 
сточных вод, а во многих районах тех-
ническое состояние объектов и уста-
ревшие технологии не обеспечивают 
нормативную очистку сточных вод. По 
данным Тоноевой Н.Ч. с соавт. [4], ме-
тоды очистки на сооружениях канали-
зации г. Якутска (биологической очист-
ки) также не обеспечивают эпидемио-
логическую безопасность воды. Так, 
в пробах воды и осадка из n-фильтра 
после механической очистки в 100 и 
80% случаев были обнаружены яйца 
аскарид и дифиллоботриид. После по-
вторной механической очистки и био-
логической обработки воды активным 
илом количество положительных проб 
составляло 33 и 17%, после воздей-
ствия ультрафиолетового излучения – 
18 и 9% соответственно 

В распространенность дифиллобо-
триоза среди населения Якутии вносят 
вклад как особенности традиционного 
питания населения, недостаточная 
информированность о рисках зараже-
ния, так и социально-экономические 
факторы. Низкий уровень жизни спо-
собствует поиску других источников 
питания, в том числе и самостоятель-
ной ловле рыбы, приобретению рыбы 
у продавцов без разрешительных 
документов, использованию рыбных 
продуктов домашнего приготовления. 
Традиция употребления сырой рыбы, 
стертая и неспецифичная симптома-
тика при заражении, низкая эффектив-
ность диагностики, отсутствие контро-
ля после дегельминтизации сохраняют 
резервуар гельминта. Кроме этого, до-
полнительным фактором риска зара-
жения дифиллоботриозом может стать 
повсеместное распространение кухни 
Юго-Восточной Азии с использовани-

ем сырой рыбы, что может изменить 
спектр дифиллоботриид, циркулирую-
щих в Якутии. 

Заключение. В Республике Саха 
(Якутия) дифиллоботриоз является 
эндемичным гельминтозом, распро-
странению и сохранению которого спо-
собствуют социально-экономические 
и поведенческие факторы. К ним от-
носятся низкий уровень жизни, сани-
тарно-гигиенической культуры, нару-
шение санитарно-гигиенических норм, 
традиции питания народов Севера, 
недостаточная информированность 
населения. 

На настоящий момент для изме-
нения ситуации с распространенно-
стью дифиллоботриоза в Республике 
Саха (Якутия) наряду с организацией 
локальных водоочистных устройств 
в сельской местности, широким вне-
дрением современных технологий 
обеззараживания сточных вод (ис-
пользование деинвазивных препара-
тов, ультрафиолетового облучения, 
трековых мембран), усиления мер кон-
троля качества рыбной продукции, не-
обходимы незамедлительные систем-
ные мероприятия по качественному 
гельминтологическому обследованию 
населения, контролю эффективности 
дегельминтизации и информированию 
населения о методах профилактики 
заражения паразитами рыб. Научный 
и практический интерес также имеет 
проведение молекулярно-генетиче-
ских исследований для подтверждения 
факта отсутствия ошибок в идентифи-
кации D. latum как единственного или 
основного возбудителя дифиллобо-
триоза человека в Якутии. В случае об-
наружения у населения Якутии других 
видов лентецов сем. Diphyllobothrium 
возможно потребуется внесение изме-
нений в программы профилактических 
мероприятий.
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