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В данной статье описано распространение, цикл развития, клинические проявления и 
диагностика гемопаразитарных заболеваний у амфибий. Представлена обзорная информация по 
этиологии и методам выявления гемопаразитов. Приведены результаты комплексного клини-
ческого, лабораторного исследования серии клинических случаев распространения гемопаразитов 
у амфибий вида прудовых лягушек Pelophylaxlessonae. В качестве контроля использовали 5 особей 
прудовых лягушек, выловленных в том же биотопе, что и опытная группа. Обе группы 
содержались в искусственных условиях. Сухие мазки периферической крови амфибий были 
зафиксированы 96°-ным этанолом и окрашены по Романовскому-Гимза (рН 6.8). При 
микроскопическом исследовании мазков крови каждой особи обеих групп, было установлено, что 
видовой состав гемопаразитов представлен одним видом – это споровики Hepatozoonmagna. 
Методом расчёта экстенсивности, средней интенсивности инвазии и индекса обилия паразитов 
было установлено, что показатели опытной группы значительно выше, чем показатели 
контрольной, экстенсивность инвазии: (83,3%, против 40%), средняя интенсивность инвазии: (37 
против 25), индекс обилия паразитов: (30,8 против 10). Исходя из полученных результатов 
исследований, была выявлена зависимость распространения гемопаразитов от условий и периода 
содержания. Сформулирован вывод о том, что чем дольше группа особей находится в 
искусственных условиях содержания, тем выше показатели экстенсивности, средней 
интенсивности инвазии и индексу обилия паразитов.  

Ключевые слова: гемогрегарины, гемопаразиты, гемококцидии, амфибии, 
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Бұл мақалада қосмекенділердегі гемопаразиттік аурулардың таралуы, даму циклі, клиника-
лық көріністері және диагностикасы сипатталған. Этиологиясы және гемопаразиттерді анықтау 
әдістері туралы шолу ақпараты берілген. Рelophylaxlessonae тоған бақа түрінің қосмекенділерінде 
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гемопаразиттердің таралуының бірқатар клиникалық жағдайларын кешенді клиникалық, 
зертханалық зерттеу нәтижелері келтірілген.. Бақылау ретінде тәжірибелі топпен бір биотопта 
ұсталған 5 тоған бақа пайдаланылды. Екі топ та жасанды жағдайда ұсталды. Қосмекенділердің 
перифериялық қанының құрғақ жағындылары 96°этанолмен бекітіліп, Романовский-Гимза (РН 6.8) 
бойынша боялған. Екі топтың әр адамының қан жұғындыларын микроскопиялық зерттеу кезінде 
гемопаразиттердің түрлік құрамы бір түрмен ұсынылғаны анықталды-бұл Hepatozoonmagna 
споралары. Инвазияның қарқындылығын, орташа қарқындылығын және паразиттердің көптігі 
индексін есептеу арқылы тәжірибелік топтың көрсеткіштері бақылау көрсеткіштерінен едәуір 
жоғары екендігі анықталды, инвазияның қарқындылығы: (83,3%, қарсы 40%), инвазияның орташа 
қарқындылығы: (37 қарсы 25), паразиттердің көптігі индексі: (30,8 қарсы 10). Зерттеу 
нәтижелеріне сүйене отырып, гемопаразиттердің таралуының жағдайларға және ұстау кезеңіне 
тәуелділігі анықталды. Жеке адамдар тобы жасанды ұстау жағдайында неғұрлым ұзақ болса, 
соғұрлым экстенсивтілік, инвазияның орташа қарқындылығы және паразиттердің көптігі индексі 
жоғары болады деген тұжырым жасалды. 

Түйінді сөздер: гемогрегариндер, гемопаразиттер, гемококцидиялар, қосмекенділер, 
Hepatozoonmagna, Pelophylaxlessonae. 
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This article outlines the incidence, life cycle, clinical manifestations, and diagnostic approaches for 
haemoparasitic diseases in amphibians. It offers a comprehensive review of the etiology and detection 
methods of haemoparasites. The study presents findings from an extensive clinical and laboratory 
examination of a series of clinical cases involving the infestation by haemoparasites in amphibians, 
particularly in pool frogs (Pelophylax lessonae). A control group consisting of five pool frogs captured in the 
same biotope as the experimental group was utilized. Both groups were kept under artificial conditions. 

Dry peripheral blood smears from amphibians were fixed with 96° ethanol and stained using 
Romanovsky-Giemsa method (pH 6.8). Microscopic analysis of blood smears from each individual frog of 
both groups revealed a singular species, Hepatozoon magna, as the representative haemoparasite. Utilizing 
calculations for infection prevalence, mean infection intensity, and parasite abundance index, it was 
established that the indicators for the experimental group significantly surpassed those of the control group: 
infection prevalence (83.3% vs. 40%), mean intensity of invasion (37 vs. 25), parasite abundance index (30.8 
vs. 10). The research results indicate a correlation between the incidence of haemoparasites infestation and 
the conditions and duration of captivity. The authors came to conclusion that the longer the group of frogs is 
kept in artificial conditions, the higher the indicators of infection prevalence, mean intensity of invasion, and 
parasite abundance index. 

Key words: Haemogregarina, haemoparasites, haemococcidiae, amphibians, Hepatozoon magna, 
Pelophylax lessonae. 
 

Введение. Актуальность статьи заключается в предположении, что амфибии, как объект 
трофической цепи, могут служить источником заражения паразитами хозяйственно-полезных 
животных. В качестве примера, А.А. Шевцовым в 1965 году уже была отмечена вспышка эхино-
хазмоза, повлекшая за собой массовую гибель кур в одном из хозяйств Украины. Эхинохазмоз - 
паразитарное заболевание, возбудителем которого является трематода Echinochasmusperfoliatus [1, 
с.278]. Интенсивное заражение птиц произошло при поедании амфибий, инвазированных метацер-
кариями этого паразита. Согласно исследованиям эпизоотологической ситуации по кровепаразитар-
ным инвазиям в республике Алтай, была отмечена высокая заражённость поголовья лошадей, 
латентной протекание инвазии, без проявления клинических признаков заболевания. При этом 
наиболее эффективным методом определения гемопаразитов являлась постановка ПЦР на наличие 
ДНК исследуемых патогенов [2, с. 284-291]. 

Также были описаны случаи заражения гельминтами человека от амфибий. Один из которых 
закончился смертельным исходом. Причиной инвазии послужили мезоцеркации Alariaamericana – вид 
трематод семейства Diplostomidae. Поэтому амфибии, как источник возможного заражения человека, 
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заслуживают особого внимания. Так, в направлении террариумистики привычны случаи отлова раз-
личных видов рептилий и амфибий из естественных условий и дальнейшим перемещением в искусст-
венные с целью разведения, продажи или пополнения личной коллекции террариумиста. Зачастую 
при совершении подобных действий человек не задумывается о том, какую скрытую угрозу может 
нести в себе животное. Так, например, отмечалось, что при кормлении живыми амфибиями из 
природы заражение рептилий в неволе может происходить за счёт инвазионных цистных стадий [3, с. 
538-542].  

Проблематика диагностики кровепаразитов рептилий и амфибий заключается в том, что не все 
литературные источники обладают современными данными по описанию, распространению, 
жизненному циклу, этиологии и диагностике гемопаразитов. Кровепаразиты представлены 3-мя 
родами, которых современная систематика относит к 3 разным семействам: Haemogregarina, 
Hepatozoon, Kariolysus. Описано более 300 видов. Один из них – Kiosiella, был обнаружен в почках у 
содержащихся в искусственных условиях обыкновенных удавов Boaconstrictor [4, с. 261-262]. На 
территории СНГ в 2007 году впервые были получены данные о фауне кровепаразитов бесхвостых 
амфибий Киргизии, были описаны 12 видов гемопаразитов Anura, из них 8 видов впервые 
обнаружены на территории Центральной Азии. Было обнаружено 12 видов различных кровепарази-
тов, в их числе: риккетсии, споровики, трипаносомы и микрофилярии [5, с. 33-45]. В России были 
описаны результаты исследования гемопаразитов озёрной лягушкиPelophylaxridibundus, из водоёмов 
Северо-Западного Предкавказья, которая вместе с прудовой лягушкой Pelophylaxlessonae является 
представителем рода Зелёных лягушек. Установлено, что видовой состав паразитов был 
представлен тремя видами – это споровики Hepatozoonmagna, Dactylosomaranarum и микрофилярии. 
Определены различия морфологии эритроцитов озёрной лягушки при поражении споровиками [6, с. 
146-152]. Как правило, все гемогрегарины отличаются только деталями жизненного цикла. Лишь 
Семейство Haemogregarina характерна для водных видов рептилий [7, с. 247-248, 8, с. 480, 9, с. 324]. 
Например, гемококцидия рода Schellackia обычна у многих видов лягушек [10, с. 253-263]. Все 
гемопаразиты имеют похожую внутриэритроцитарную форму. Обнаружение многоядерных форм в 
эритроцитах, указывает на присутствие гемогрегарин. Определение их до вида по тонкому мазку 
является затруднительным. Очевидный эффект паразитирования гемогрегаринид проявляется во 
влиянии на эритроциты: изменение их формы, часто с сильной гипертрофией; растяжение клетки и 
ядра, с параллельной деструкцией гемоглобина и некоторым изменением сывороточных белков.  

Согласно исследованиям в области иммунного ответа и приспособительной возможности 
организма к воздействию внешних факторов болотной (Pelophylaxridibundus) и прудовой 
(Pelophylaxlessonae) лягушек [11, с. 1250-1256], можно предположить, что интегральный показатель в 
лице соотношения миелоидных и эритроидных клеток организма бесхвостых амфибий может служить 
таким же маркером в случае наличия гемопаразитарной инвазии. А опираясь на полученные 
результаты исследований по изменению иммуногематологических показателей, обусловленных 
генотоксическим воздействием веществ, загрязняющих естественную среду обитания бесхвостых 
амфибий [12, с. 77-96] следует, что регуляторные системы крови, отражающие стресс-индуциро-
ванную реакцию служат маркером работоспособности иммунной системы, которая в свою очередь 
способна контролировать скрытую гемопаразитарную инвазию в носителе и стабилизировать 
токсическое воздействие на состояние организма и его функции. 

Интегральные лейкоцитарные индексы: кровно-клеточный показатель, индекс соотношения 
нейтрофилов и лимфоцитов, лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс и индекс сдвига лейкоцитов, 
отражающие уровень общей реактивности организма, так же могут рассматриваться как маркеры 
иммунного статуса амфибий [13, с. 60-75]. У неспецифических хозяев может наблюдаться отложение 
пигмента и умеренная воспалительная клеточная инфильтрация вокруг меронтов в тканях. Инвазия 
так же может быть интенсивной и хронической.  

Терапия кровепаразитарных болезней проблематична и не всегда необходима. Для 
этиотропной терапии применяют очень небольшое количество препаратов. Как правило, это 
препараты такого ряда Хиндина и Хинакрина. Которые лишь стабилизируют инвазию и не вызывают 
полной элиминации паразита [14, с.19-29]. Переносчиками зачастую являются пиявки, в организме 
которых неполоцистическиеооцисты образуют спорозоиты. Также возможно проявление гемококци-
дий, которые включены в группу гемогрегарин. Цикл развития гемококцидий может быть вполне 
характерен для биотопа исследуемых особей и сильно отличается от циклов привычных гемогре-
гарин. У Haemogragarinabaliмеронты локализуются в эндотелии кровеносной системы пиявки, где из 
них образуются спорозоиты. При последующих кормлениях, мерозоиты проникают в клетки печени, 
где они проходят минимум одну стадию первичной мерогонии, после чего мерозоиты атакуют 
эритроциты, где многие формируют стадию вторичных меронтов, а другие становятся гамонтами [15, 
с. 426-436]. Обе фазы размножения, как половую, так и бесполую, они проводят в дефинитивном 
позвоночном хозяине, при этом беспозвоночные хозяева являются только пассивными переносчи-
ками, способствуя распространению инвазии на стадии спорозоитов, например, существует мало 
отличий между гемококцидиями и кокцидиями ЖКТ. Единственной разницей является то, что споро-
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зоиты, выделяющиеся из ооцисты, напрямую заражают клетки крови, а затем – беспозвоночного 
переносчика. 

Целью исследования является выявление зависимости распространения гемопаразитов в 
организме амфибий от условий и периода содержания. 

Задачи: изучить распространение гемопаразитов, применить метод их обнаружения у прудовых 
лягушек, определить видовой состав гемопаразитов, рассчитать и сравнить показатели интенсив-
ности, экстенсивности инвазии, индекс обилия паразитов опытной и контрольной групп.  

Материалы и методы. Объектом исследования гемопаразитов были выбраны прудовые 
лягушки Pelophylaxlessonae – вид настоящих лягушек, который распространён в центральной Европе.  

Исследования проводили в условиях специализированной учебной ветеринарной лаборатории 
кафедры ветеринарной медицины ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Были сформиро-
ваны опытная и контрольная группы прудовых лягушек, с учетом пола. Обе группы особей были 
выловлены с разными сроками, опытная группа, состоящая из 6 особей, была выловлена 07.05.2022 
г. Контрольная группа, состоящая из 5 особей, была выловлена 02.07.2022 г. Вылов был выполнен из 
природного биотопа Ступинского района Московской области. Особи каждой группы были 
индивидуально рассажены в специальные контейнеры, которые были пронумерованы и подписаны с 
учётом номера группы, порядкового номера и пола особи. Обе группы получали идентичный рацион 
на всём протяжении проведения научно-исследовательской работы. В качестве рациона был выбран 
вид прямокрылых насекомых из семейства сверчков – Сверчок домовый (Acheta domesticus), так как 
является стандартизированным объектом кормовой базы в террариумистике для многих видов 
рептилий и амфибий.  

Лучшими методами для диагностики гемопаразитозов является приготовление нативного мазка 
крови.Мазки выполнялись на чистых обезжиренных предметных стёклах, пользуясь шлифованными 
предметными стёклами. Кровь брали у каждой особи обеих групп. Для этого использовали инсули-
новый шприц объёмом 1 мл и наносили каплю на предметное стекло. 

 Далее брали шлифованное предметное стекло, располагали слева от капли под углом 45°, 
держа пальцами правой руки так, чтобы кончики пальцев касались его длинных ребер. Стекло 
продвигали вправо до соприкосновения с каплей крови, чтобы кровь растеклась по ребру шлифован-
ного стекла. Потом достаточно быстро, спокойно и без надавливания продвигали стекло влево до тех 
пор, пока капля крови не была исчерпана. Приготовление тонкого мазка должно быть качественным, 
так как в случае гемолиза или слипания клеток, паразитов можно будет обнаружить только на краях 
мазка, где как правило, их количество низкое. Для окраски крови в герпетологии пользуются методом 
окраски по методу Романовскому-Гимза. Препарат фиксировали абсолютным 96%-ным этанолом.  

Приготовленный мазок подсушивали на воздухе, после чего на его поверхности, ближе к началу 
мазка, надписывали порядковый номер особи и группу, в которой она состоит.Для окраски 
использовали 1 часть свежей краски по Гимза, растворённую в 10 частях дистиллята с добавлением 
буфера. Сам препарат должен окрашиваться не менее 45 минут. Внутриклеточных паразитов обычно 
исследуют в препаратах, окрашенных универсальными красителями гематоксилин-эозина или азур-
эозина. Далее микроскопировали на увеличении *60 и *100. 

В качестве метода статистической обработки цифрового материала, полученного в ходе 
исследований, использовали индексный метод для расчёта экстенсивности и интенсивности инвазии, 
а так же индекса обилия паразитов. 

Экстенсивность инвазии, количество особей вида, зараженных паразитами, по отношению ко 
всему числу исследованных особей. Экстенсивность инвазии (Е) рассчитывали по формуле: Е = n/N × 
100% (материалы и методы) 

n – число зараженных особей хозяев, N – число исследованных особей хозяев 
Средняя интенсивность инвазии (СИИ) – число паразитов, приходящихся в среднем на одну 

зараженную особь – среднее число гельминтов, рассчитанное на одну особь зараженного хозяина.  
Интенсивность инвазии (I) рассчитывали по формуле: I=m/n 
m – число обнаруженных паразитов, n – число зараженных особей хозяев 
Индекс обилия (ИО) – число паразитов, приходящихся на одну исследованную особь.  
Индекс обилия (ИО) рассчитывали по формуле: ИО = m/N,  
m – число обнаруженных паразитов, N – число исследованных особей хозяев 
Результаты исследований и обсуждение. В результате микроскопии всех мазков каждой 

особи из обеих групп, было выявлено наличие гемопаразитов, которые являются характерными для 
многих видов лягушек.  

Установлено, что видовой состав паразитов представлен одним видом – это споровики 
Hepatozoonmagna. Этот вид споровиков представлен как свободными, так и внутриэритроцитарными 
гамонтами (рис. 1). Длина свободного гамонта варьирует от 27.6 до 36.7 мкм (среднее 32+2 мкм), 
максимальная ширина - от 2.9 до 4.6 мкм (среднее 3.5+0.6 мкм), расстояние от переднего конца до 
края ядра – от 7.2 до 11.5 мкм (среднее 9.4+1.3 мкм), длина ядра – от 4.5 до 8.0 мкм (среднее 6.7+1 
мкм). Свободный гамонт имеет червеобразную форму и обычно слегка изогнут, передний и задний 
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концы клетки закруглены. Передний конец гамонта немного шире заднего. Ядро имеет зернистую 
структуру, без выраженного ядрышка и расположено в передней третей части тела. Ядро вытянуто 
вдоль продольной оси гамонта и занимает практически всю его ширину. 
 

 
 

Рисунок 1 – Hepatozoonmagna в мазке крови Прудовой лягушки (Х 100) 
 

За период проведения научно-исследовательской работы (01.07.2022 г – 28.07.2022 г), наличие 
паразитов в нативных мазках крови было обнаружено у 7 из 11 особей прудовых лягушек, что 
составляет 63% от общего количества особей.  

В опытной группе гемопаразиты были обнаружены у 5 из 6 особей. В контрольной группе 
гемопаразиты были обнаружены у 2 из 5 особей. Среди самцов (n=9) паразиты были обнаружены у 4 
особей, что составляет 50% от общего количества самцов, среди самок (n=2) паразиты были 
обнаружены у 2 особей, что составляет 100% от общего количества самок. 
 

Таблица 4 – Результаты расчетов экстенсивности, интенсивности и индекса обилия паразитов 
опытной и контрольной групп 
 

Тип группы Экстенсивность 
инвазии 

Средняя интенсивность 
инвазии 

Индекс обилия 
паразитов 

Опытная группа 83,3% 37 30,8 
Контрольная группа 40% 25 10 

 
На основе изучения полученных результатов по расчёту экстенсивности, интенсивности 

инвазии и индексу обилия паразитов опытной и контрольной групп установлено, что показатели 
опытной группы особей значительно выше, чем у контрольной (табл.4).  
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Учитывая условия содержания и период содержания обеих групп в искусственных условиях, 
опытная группа содержалась в искусственных условиях с 07.05.2022 по 28.07.2023, контрольная с 
02.07.2022 по 28.07.2023, а так же показатели экстенсивности, интенсивности инвазии и индекса 
обилия паразитов, можно сделать вывод, что чем дольше группа находится в искусственных условиях 
содержания, тем выше она имеет показатели по экстенсивности, средней интенсивности инвазии и 
индексу обилия паразитов. 

Заключение. Из полученных результатов исследований можно сделать вывод, что распро-
странение гемопаразитов у опытной и контрольной групп амфибий из общего биотопа является 
практически повсеместным. Для наилучшей диагностики гемопаразитов является метод выполнения 
нативного мазка крови и его окраска по методу Романовского-Гимза с дальнейшим микроскопиро-
ванием. По результатам микроскопии, было установлено, что видовой состав паразитов представлен 
одним видом – это споровики Hepatozoonmagna. При расчёте и сравнении показателей экстенсив-
ности, средней интенсивности инвазии и индекса обилия паразитов было выявлена зависимость рас-
пространения гемопаразитов от условий и периода содержания. Исходя из полученных результатов 
опытной и контрольной групп мы можем подтвердить суждение о том, что чем дольше группа особей 
находится в искусственных условиях содержания, тем выше её показатели экстенсивности, средней 
интенсивности инвазии и индексу обилия паразитов. 
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В данной статье отражены результаты исследований по изучению возрастных изменений 
застенных желез пищеварительной системы у овец в постэмбриональном периоде онтогенеза. В 
результате исследования установлено, что наиболее важным периодом в постнатальном 
онтогенезе роста и развития застенных пищеварительных желез является первый месяц, 
который характеризуется наиболее интенсивным ростом относительной массы органов (печени 
и поджелудочной железы овец от 12 до 15 месяцев). В течении 2-3 месяцев рост органов 
сохраняется, а затем наступает снижение скорости роста и максимальное развитие паренхимы. 
Изменение относительной массы печени и ее долей в возрастном аспекте происходит не 
равномерно. Наиболее интенсивно увеличиваются показатели относительной массы долей 
печени до 12- месячного возраста, а затем, плавно снижается. Вес поджелудочной железы с 3-х 
дневного возраста увеличился к 48-ми месяцам в 14,84 раза. Наиболее интенсивный линейный 
рост их происходит в возрасте три и 12 месяцев постнатального развития, при этом 
показатели правой доли превосходят левую долю и тело железы. Гистологическая структура 
печени и поджелудочной железы имеют типичное строение. Процессы развития железистого 
эпителия в застенных пищеварительных железах происходят неравномерно, и им свойственна 
гетерохронность, проявляющаяся в становлении их структурной организации. 
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