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Введение
По данным ВОЗ и юНИСЕФ острые кишечные 

инфекции (ОКИ) различной этиологии занимают 
ведущее место в общей структуре заболеваемости 
населения планеты. Ежегодно в мире ОКИ заболе-
вает свыше 2 млрд человек, при этом отмечается 
высокая смертность среди детей в возрасте до 5 
лет [20]. В Российской Федерации ОКИ являются 
актуальной проблемой здравоохранения и эконо-
мики страны. Значимая роль в этиологии ОКИ сре-
ди микроорганизмов рода Vibrio после возбудите-
ля холеры принадлежит галофильным бактериям 
V. parahaemolyticus и V. alginolyticus, являющимся 
естественными обитателями морей, океанов, а так-
же гидробионтов (рыб, моллюсков, ракообразных 
и др.) [13, 20]. Эпидемические проявления ОКИ 
различной интенсивности, обусловленные гало-
фильными вибрионами, регистрируются во мно-
гих странах мира, территориально сопряженных с 
морским побережьем, где широко распространено 
употребление морепродуктов [6-10,15-23]. Появ-
ление так называемых пандемичных клонов пара-
гемолитического вибриона различных серотипов 
после 1996 г. вызвало значительное увеличение 
количества случаев обусловленных данным ви-
брионом ОКИ, особенно в странах юго-Восточной 
Азии, Америки [15-18, 21-23]. 

На территории России галофильные вибрионы 
широко распространены в водах Азовского, Черно-
го, Каспийского, Балтийского и Японского морей 
[1-6]. Впервые в СССР галофильные вибрионы из 
поверхностных водоемов были изолированы в 1972 
г. из морской воды и рыб Черного моря [5], от боль-
ных – в 1973 г. в Новороссийске [4]. Спорадическая 
заболеваемость кишечной инфекцией, вызванной 
галофильными вибрионами, регистрировалась в 
городах: Новороссийск, Одесса, Керчь, Ялта, Бер-
дянск, Красноводск [6]. Серьезные эпидемические 
проявления были отмечены в 80-х годах прошлого 
столетия на побережье Азовского моря [6]. 
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В Приморском крае с 1976 по 1996 гг. регистри-
ровались единичные случаи ОКИ галофильной 
этиологии на фоне циркуляции вибрионов в по-
верхностных водоемах [10]. В 1997, 2012 гг. в крае 
зафиксированы групповые случаи заболевания 
кишечными инфекциями, вызванными V. parahae-
molyticus и V. alginolyticus [7-9]. Персистенция га-
лофильных вибрионов в поверхностных водоемах 
Приморского края обусловлена географическим 
положением, природно-климатическими, гидро-
логическими особенностями края с множеством 
заливов, эстуариев с оптимальным для циркуля-
ции галофильных вибрионов pH, температурным 
фактором, составом органических веществ.   

Цель работы – ретроспективный эпидемиоло-
гический анализ заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями, обусловленными галофиль-
ными вибрионами в Приморском крае за период 
с 1997-2017 гг. 

Материалы и методы
Анализ заболеваемости ОКИ, вызванными га-

лофильными вибрионами, на территории Примор-
ского края за период с 1997-2017 гг. проводился на 
основании государственной статистической отчет-
ности формы № 2 «Сведения об инфекционных и 
паразитарных заболеваниях». 

Для анализа закономерностей циркуляции га-
лофильных вибрионов в водоемах края были ис-
пользованы данные мониторинга вибриофлоры 
поверхностных водоемов за период с 2011-2017 
гг., проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Приморском крае» Роспотребнадзора 
и ФКУЗ «Приморская противочумная станция» 
Роспотребнадзора. Оценка распространенности 
галофильных вибрионов в поверхностных водое-
мах на территории края проводилась на основании 
анализа высеваемости микроорганизмов бактери-
ологическим методом с учетом общего количества 
исследуемых проб.
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Результаты и обсуждение
На территории Приморского края в период с 

1997 г. по 2017 г. зарегистрировано 370 178 слу-
чаев ОКИ. По официальным статистическим дан-
ным доминирующее значение в структуре ОКИ 
принадлежит болезням, формирующим категорию 
«прочие» кишечные инфекции, включающую об-
ширную группу заболеваний вирусной и бактери-
альной этиологии. На долю этой группы болезней 
приходилось 92,2 % (n=342 474) всех зарегистри-
рованных случаев. Необходимо отметить, что в 
группу ОКИ не вошли этиологически расшифро-
ванные сальмонеллезы, вирусный гепатит А, e, 
брюшной тиф и паратиф. 

Из 342 474 случаев «прочих» ОКИ, зарегистри-
рованных за анализируемый период этиологиче-
ский агент был определен в 89 391 случае, что со-
ставило 26,1 %. В 2016-2017 гг. удельный вес рас-
шифрованных случаев ОКИ вирусной этиологии 
характеризовался максимальными показателями 
и составил 65,6 % и 61,4 %, соответственно, что 
значительно превысило аналогичные показатели 
предшествующих лет. Возможно, это связано с 
расширением спектра ПЦР тест-систем, направ-
ленных на выявление возбудителей инфекцион-
ных болезней вирусной этиологии. На этом фоне 
очевидно и изменение соотношения спектра воз-
будителей лабораторно подтвержденных случаев 
ОКИ. Так, если в начале анализируемого периода 
(1997-2014 гг.) доминировали ОКИ бактериальной 
этиологии, то в 2015-2017 гг. годы наблюдалась 
тенденция к снижению их числа с нарастанием 
ОКИ, обусловленной вирусами (рисунок 1).

Среди бактериальных патогенов в регионах, 
расположенных на морских побережьях, особое 
место в структуре кишечных инфекций занимают 
галофильные вибрионы рода Vibrio, обнаруживае-
мые в морской воде и гидробионтах. 

В Приморском крае за анализируемый пери-
од (1997-2017 гг.) выявлено 397 случаев острых 
кишечных инфекций, возбудителем которых бы-
ли микроорганизмы рода Vibrio. В 90,9 % случа-
ях был поставлен диагноз ОКИ, обусловленная  
V. parahaemolyticus (n=361), в 7,5 % – V. alginolyti-
cus (n=30) (рисунок 2). Кроме того, зарегистриро-
вано шесть случаев ОКИ, вызванных другими ми-
кроорганизмами рода Vibrio – V. fluvialis, V. vulnifi-
cus, V. furnissii, V. hollisae (2005 г.) и V. metschnikovii 
(2010, 2016 гг.). 

ОКИ галофильной этиологии регистрировались 
ежегодно кроме 1999 г. и 2015 г. Эпидемические про-
явления характеризовались как единичными, так и 
групповыми случаями заболевания. Значительные 
проявления кишечной инфекции в крае зареги-
стрированы в 1997 г. – 63 случая (2,84±0,35 0/0000),  
2001 г. – 31 (1,46 ±0,26 0/0000), 2002 г. – 24 (1,16 ± 
0,23 0/0000), 2005 г. – 37 (1, 82 ±0,29 0/0000), 2007 г. –  39 
(1,94 ±0,31 0/0000), 2009 г. – 43 (2,23 ±0,33 0/0000), 2012 г. –  
54 случая (2,76 ± 0,37 0/0000). Среднемноголетний 
показатель заболеваемости ОКИ, вызванными га-
лофильными вибрионами составил 0,92 0/0000.

За анализируемый период наибольшее количе-
ство больных отмечено в 1997 г. (n=63) и в 2012 
г. (n=54). По данным Маслова Д.М. [8] в резуль-
тате эпидемиологического расследования вспыш-
ки 1997 г. установлено, что все случаи инфекции 

Рис. 1. Динамика расшифрованных случаев ОКИ бактериальной и вирусной этиологии (1997-2017 гг.).
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приходились на г. Владивосток и обусловлены 
пищевым путем передачи возбудителя. В поло-
вине случаев диагноз был поставлен по клинико-
эпидемиологическим данным. Фактором пере-
дачи парагемолитического и алгинолитического 
вибрионов послужили купленные в мелкорознич-
ной сети города морепродукты (креветки, мидии, 
гребешки, крабы и другие), выловленные на юге 
Приморского края в водах залива Петра Великого. 
Необходимо отметить, что своевременное устра-
нение факторов передачи возбудителя (временный 
запрет на вылов и реализацию морепродуктов), а 
также проведенная кампания по информированию 
населения позволили избежать появления новых 
случаев заболевания людей. 

Что касается сезонности, то рост заболеваемо-
сти кишечными инфекциями, вызванными пара-
гемолитическим и алгинолитическим вибрионом, 
приходился на летне-осенний период. В этот пе-
риод зарегистрировано 100% случаев заболевания 
(n=391) с пиком в августе (70,6 %), что связано с 

активизацией механизмов и путей передачи гало-
фильных вибрионов. Кроме этого, влияние на рас-
пространение галофильных бактерий в поверх-
ностных водоемах оказывает температура поверх-
ности моря [14]. Наибольшее количество больных 
(93,7 %, n=368) приходилось на краевой центр –  
г. Владивосток, 5,9 % (n=23) – на Хасанский район, 
что связано с основными местами отдыха населе-
ния, существующей настороженностью в ЛПУ в 
отношении вызываемых при употреблении море-
продуктов ОКИ и высоким качеством проведения 
лабораторных исследований. 

Среди больных преобладали молодые люди в 
возрасте от 20 до 30 лет (n=322). Основным фак-
тором передачи служили морепродукты (88,2 %, 
n=345). Риск развития ОКИ галофильной этиоло-
гии особенно высок при употреблении сырых про-
дуктов моря [12]. В 2007, 2009 гг. заболевания были 
связаны с употреблением варено-мороженных кре-
веток, реализуемых без соблюдения температурно-
го режима в зонах отдыха населения (22 и 5 случаев, 

Т а б л и ц а  1
Высеваемость галофильных вибрионов из поверхностных водоемов Приморского края (2011-2017 гг.) 

Территория Всего проб Количество штаммов 
V. parahaemolyticus

Количество штаммов 
V. alginolyticus

Всего 
штаммов Высеваемость, %

Анучинский район 224 0 0 0 0
г. Арсеньев 560 0 0 0 0
г. Артем 456 0 0 0 0
г. Владивосток 4039 288 969 1257 31,1
г. Дальнегорск 360 0 0 0 0
г. Дальнереченск 226 0 0 0 0
г. Лесозаводск 452 0 0 0 0
г. Находка 1358 144 286 430 31,7
г. Партизанск 456 0 0 0 0
Спасский район 565 0 0 0 0
Кавалеровский район 121 0 0 0 0
Кировский район 342 0 0 0 0
Красноармейский район 115 0 0 0 0
Михайловский район 336 0 0 0 0
Надеждинский район 336 0 0 0 0
Октябрьский район 457 0 0 0 0
Ольгинский район 117 0 0 0 0
Партизанский район 1837 261 675 936 50,9 
Пограничный район 560 0 0 0 0
Пожарский район 452 0 0 0 0
Уссурийский городской округ 2324 0 0 0 0
Ханкайский район 672 0 0 0 0
Хасанский район 1290 11 21 32 2,4
Хорольский район 224 0 0 0 0
Черниговский район 336 0 0 0 0
Чугуевский район 224 0 0 0 0
Шкотовский район 228 0 0 0 0
Яковлевский район 336 0 0 0 0
Итого 19003 704 1951 2655 13,9 
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соответственно) [11]. В 2012 г. в Хасанском районе 
реализуемые частниками крабы и креветки явились 
факторами передачи возбудителя. По данным Ла-
женцевой Л.ю. [2] показана обсемененность па-
рагемолитическим вибрионом проб креветок Scle-
rocrangon salebrosa, отобранных в местах добычи 
в заливе Петра Великого, что свидетельствует об 
очевидном значении пищевого фактора в распро-
странении инфекции. Наряду с этим, проведенный 
в данном исследовании анализ путей и факторов 
передачи инфекции показал, что в 11,7 % случаях в 
эпидемиологическом анамнезе больных были уста-
новлены факты купания в морской воде. 

Для выяснения закономерностей обнаружения 
галофильных вибрионов в водных объектах При-
морского края проведен анализ результатов еже-
годного мониторинга вибриофлоры внутренних, 
трансграничных рек, озер, прибрежных морских 
водоемов. Микробиологический мониторинг осу-
ществляется с июня по сентябрь в 162 стационар-
ных точках отбора проб воды (табл. 1).

За анализируемый период с 2011 по 2017 гг. в 
ходе мониторинга было отобрано 19003 пробы во-
ды с изоляцией 2655 штаммов галофильных ми-
кроорганизмов V. parahaemolyticus и V. alginolyti-
cus, из них 704 штамма – парагемолитического 
вибриона, 1951 – алгинолитического.  

Установлено, что на территории Приморского 
края V. parahaemolyticus и V. alginolyticus преиму-
щественно обнаруживались в прибрежных зонах 

в гг. Владивосток, Находка, Партизанском и Ха-
санском районах (табл. 1). Территорией с высоки-
ми показателями высеваемости галофильных ви-
брионов из объектов окружающей среды является 
Партизанский район. В г. Владивосток, несмотря 
на наибольшее количество выделенных штаммов 
галофильных вибрионов (n=1257), этот показатель 
ниже, чем по Партизанскому району и г. Находка 
за счет увеличения абсолютного количества иссле-
дуемых проб воды. В Хасанском районе в пробах 
воды поверхностных водоемов вибрион обнару-
живался реже (высеваемость 2,4 %). 

При анализе динамики выделения галофиль-
ных вибрионов из поверхностных водоемов уста-
новлена относительно равномерная изоляция 
штаммов в течение анализируемого периода (рис. 
3). Высеваемость V. parahaemolyticus на протяже-
нии всего анализируемого периода была ниже, чем  
V. alginolyticus в  3,3-10 раз. 

Максимальное количество штаммов галофиль-
ных вибрионов выделено из воды у Токаревско-
го маяка (n=108), р. Партизанская в устье реки 
(n=101), Спортивной Гавани (n=100), бухты Ли-
товка (пляж пос. Волчанец) (n=98), р. Объяснения 
(n=95), у железнодорожной станции «Санаторная» 
(n=95), бухты Федорова (n=95). 

Максимальный показатель высеваемости  
V. parahaemolyticus и V.alginolyticus приходится на 
места рекреационного водопользования (высевае-
мость 21,5 %) (табл. 2). В местах сброса сточных 

Рис. 2. Этиологическая структура ОКИ, вызванных микроорганизмами рода Vibrio, в Приморском крае (1997-2017 гг.).
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вод получено лишь 2,8 % изолятов галофильных 
микроорганизмов. В точках отбора проб воды, на-
ходящихся в зонах санитарной охраны, галофиль-
ные вибрионы не обнаружены. 

Таким образом, показано, что заболеваемость 
населения Приморского края ОКИ, вызванными 
галофильными вибрионами характеризуется как 
спорадическими, так и групповыми проявлениями 
в летне-осенний период и доминирующим пище-
вым путем передачи возбудителя. Галофильные 
вибрионы широко распространены в поверхност-
ных водоемах в местах рекреации на территориях 
гг. Владивосток, Находка, Партизанского и Хасан-
ского районов. Циркуляция парагемолитического 
и алгинолитического вибрионов в объектах окру-
жающей среды создает условия для возможного 
инфицирования населения в сезон отдыха. Разра-
ботка и внедрение в практику современных мето-
дов детекции галофильных вибрионов на основе 
анализа их геномных, белковых, антигенных осо-
бенностей, позволит повысить эффективность 
диагностических исследований острых кишечных 
инфекций.
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