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округлых яиц с очень бледными буро-серы-
ми крапинками. Яйца по размеру близки к 
яйцам дрозда-рябинника. Температура воз-
духа на момент наблюдения была –5˚С, а 
накануне –24˚С, двое последующих суток 
–10˚С днём.

Мы слышали редкие крики двух кукш, 
но самих птиц не видели, а когда мы отош-
ли от гнезда примерно на 20 м, то в гнездо 
снизу очень скрытно залетела самка (?) и тут 

же стала насиживать кладку как бы «прова-
лившись» в лоток. Различить птицу в гнез-
де можно было только в бинокль. Она села 
головой в нашу сторону, а ранее, при нашем 
подходе к гнезду, сидела в пол-оборота по на-
правлению к нам. Другой птицы, вероятно, 
самца, мы так и не увидели.

Примечание: эти материалы отражены в 
отчете о работе Зубцовского НОУ ИЭМЭЖ 
АН СССР, за 1988 г. Зима.
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Кровяные споровики (Haemosporida) — 
своеобразные одноклеточные паразиты кро-
ви, имеющие сложный цикл размножения и 
нескольких хозяев. На территории России у 
птиц разных отрядов можно выявить зараже-
ние такими родами как Haemoproteus Kruse, 
1890, Plasmodium Marchiafava, Celli, 1885 и 
Leucocytozoon Ziemann, 1898 (Смагина, 2012).

Основной массив исследований по за-
ражению этими паразитами был выполнен 
на представителях отряда воробьинообраз-
ных (Passeriformes), а среди неворобьиных 
птиц — на гусеообразных (Anseriformes), 
ястребообразных (Accipitriformes) и осо-
бенно на одомашненных видах: домашней 
курице (Gallus gallus domesticus L.), крякве 
(Anas platyrhynchos L.) и индейке (Meleagris 
gallopavo L.) (Валькюнас, 1984; Apanius, 

Kirkpatrick, 1988; Валькюнас, 1989; Валь-
кюнас и др., 1990; Ashford et al., 1991; Бы-
стров и др., 2005). Целенаправленные иссле-
дования распространения паразитических 
простейших в популяциях совообразных 
(Strigiformes) в Евразии практически не про-
водились, а большая часть имеющихся работ 
относится к североамериканским видам (Ev-
ans, Otter, 1998; Ishak et al., 2008; Ortego, Cor-
dero, 2009). 

В крови ушастой совы (Asio otus L.) ра-
нее были уже обнаружены гемоспоридии и в 
частности представители рода Leucocytozoon 
(Валькюнас, 1997). Но явный недостаток 
данных по уровню заражения популяций 
ушастых сов кровяными паразитами послу-
жил причиной проведения настоящего ис-
следования, целью которого было выявления 
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наличия заражённости гемоспоридиями тер-
риториальной группировки ушастой совы в 
Московской области.

Материалы и методы

Коллекция крови ушастой совы была со-
брана в мае-июне 2016 года на территории 
сети видового заказника «Журавлиная роди-
на» в Талдомском районе Московской обла-
сти (56º41′26″ с.ш., 37º42′41″ в.д.).

На модельной площади размером 81 км2 
были выявлены все гнездовые участки уша-
стой совы и найдены 20 гнёзд. Пробы крови 
взяты у 24 молодых ушастых сов из 7 разных 
гнёзд (более трети локальной популяции), 
обнаруженных на территории заказника в 
различных биотопах. Минимальное и макси-
мально расстояние между соседними гнёзда-
ми составило 0.25 и 4.7 км, соответственно 
(медиана — 1.91; n = 7). Возраст птенцов со-
ставлял примерно 2–3 недели. Оценку возрас-
та совят проводили на основе внешних мор-
фологических признаков (Голубева, 2001). 

Забор крови осуществляли из подкрыло-
вой вены живых птенцов (Садовников и др., 
2009). Для предотвращения свёртываемо-
сти крови в шприц в асептических условиях 
предварительно набирали антикоагулянт-
ный препарат «Глюгицир» (Кузьменко и др., 
2002). Затем пробы охлаждали в шприцах и 
хранили в морозильной камере.

Для проведения микроскопического ана-
лиза от каждой пробы наносили по два тон-
ких мазка на предварительно обезжиренные 
в этиловом спирте предметные стекла. Маз-
ки высушивали на воздухе и фиксировали 
в метиловом спирте в течение 15 мин. Про-
цесс окрашивания мазков осуществляли с 
использованием азур-эозина по методу Ро-
мановского-Гимзе (Ромейс, 1953). Процедуру 
окрашивания осуществляли в течение часа 
в термостате при 37°C. Готовые препараты 
исследовали под световым микроскопом, ис-
пользуя иммерсионные системы.

При визуальном определении заражения 
крови сов паразитами, мы ориентировались 
на имеющиеся в литературе описания, соглас-
но которым лейкоцитозооны развиваются в 
округлых клетках-хозяевах эритроцитарного 
ряда. При этом происходит деформация ядра и 
его смещение к периферии клетки. Сама клет-
ка приобретает веретёнообразную форму и 

увеличивается в размерах. При окрашивании 
цитоплазма таких клеток эффективно приоб-
ретает фиолетово-синий цвет, а внутри можно 
наблюдать зернистость (Валькюнас, 2007).

Результаты и обсуждение

Основываясь на микроскопическом ис-
следовании полученных проб (рис. А), уда-
лось установить, что заражены простейшими 
оказались три особи в двух гнёздах (рис. Б). 
Анализ распределения заражения в рамках 
одного гнезда показал, что не все птенцы по-
ражены простейшими. Так, в одном из гнёзд 
был заражен только один птенец из четырёх, 
а в другом — два из трёх. В проведённом в 
Великобритании исследовании на воробьи-
нообразных птицах, была показана корреля-
ция наличия заражения гемопаразитами от 
веса и раннего возраста птенцов (Ashford et 
al., 1991). В нашем исследовании также были 
заражены самые младшие птенцы.

Основываясь на внешних морфологи-
ческих признаках, можно предположить, 
что найденные паразиты относятся к роду 
Leucocytozoon (Bennett, 1960). Экстенсив-
ность заражения в пределах изученной ло-
кальной популяции составила 12.5% (n = 24). 

Из опубликованных данных известно, что 
переносчиками этих паразитов являются дву-
крылые насекомые Simuliidae, Ceratopogoni-
dae, а также Culicidae. Практически все фазы 
развития этих двукрылых проходят в воде, и 
при обитании птиц вблизи таких водоёмов, 
может повыситься шанс заражения (Валькю-
нас, 2007).

Выявление заражения гемоспоридиями 
у ушастой совы позволяет расширить наше 
знание о биологии этих паразитов. Факт на-
личия в крови птенцов гемоспоридий, под-
тверждает тезис о заражении кочующих птиц 
или ближних мигрантов непосредственно на 
местах гнездования (Валькюнас, 1984). 
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Рисунок. Результаты микроскопического исследования мазков крови ушастых сов.
A — окрашенный по методу Романовского-Гимзе мазок крови ушастой совы без выявленных включений кровяных 
паразитов; Б — окрашенный по методу Романовского-Гимзе мазок крови ушастой совы с наличием включений 
кровяных паразитов (обозначены белыми стрелками).
Figure. The result of microscopic examination of blood smears of Long-eared owls.
А — the blood smear which was stained according to Romanovsky-Giemsa’s method without blood parasites. Б — the 
blood smear which was stained according to Romanovsky-Giemsa’s method with blood parasites (marked by white arrows). 
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For the first time blood infection of chicks of the Long-eared Owl (Asio оtus L.) caused by parasitic pro-
tozoans (Leucocytozoon Ziemann, 1898) is described in the north of the Moscow Region. The extensity of 
infection was 12,5% (n = 24). 

Поступила в редакцию 12 октября 2017 г.


