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Выводы и рекомендации. Одна из самых главных рекомендаций 
относится к заводчикам и людям, которые разводят полупородных жи-
вотных: необходимо очень строго проверять родительские пары, делать 
генетические тесты. Врачи должны не просто рекомендовать, а настаи-
вать на проведении ЭхоКГ и кардиологическом приеме.
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ГОДОВАЯ ПРЕВАЛЕНТНОСТЬ  
TOXOPLASMA GONDII СРЕДИ ГРЫЗУНОВ 
ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОН ГОРОДА КАЗАНИ

Toxoplasma gondii – это простейший паразит типа Apicomplexa, вызывающий 
заболевание токсоплазмоз и имеющий большое число видов-носителей по всему 
миру. Распространенность ДНК T. gondii среди грызунов за 2017–2018 года среди го-
родских лесопарковых зон (г. Казань, Республика Татарстан) отмечена в Дубравном 
лесу среди 4.08 % (в диапазоне 1.31–10.71 % для 95 % CI) грызунов в 2017 с увели-
чением числа зараженных в 2018 году до 7.14 % (в диапазоне 2.94–15.47 % для 9 5 % 
CI). В Ометьевском лесу отмечено увеличение общего числа зараженных грызунов 
с 0.00 до 16.66 % (в диапазоне 6.30–35.45 % для 95 % CI). В видовом аспекте T. Gondii 
была более характерна для грызунов Myodes glareolus и Apodemus uralensis.

Актуальность. Паразитофауна грызунов включает в себя обшир-
ный список разных видов [3]. Toxoplasma gondii это простейший пара-
зит типа Apicomplexa, вызывающий заболевание токсоплазмоз и име-
ющий большоечисло видов-носителей по всему миру. Особенностью 
размножения паразита является способность к половому размножению 
только у окончательных хозяев семейства Felidae.Установление дина-
мики эпидемического процесса и эпидемиологический контроль рас-
пространения данного патогена в общественных местах особенно ва-
жен там, гдевозможен тесный контакт между людьми и населяющими 
территории комменсальными видами животных-переносчиков патоге-
на [7, 9]. Изменения в популяциях возбудителя токсоплазмоза происхо-
дят под влиянием как биологических, так и социально-экономических 
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факторов [1]. Исследованиями в Москве установлено, что превалент-
ность токсоплазмоза в популяции кошек московского мегаполиса со-
ставляет 12,5–18,5 %, однако инцидентность выделения ооцист с фе-
калиями городских кошек крайне низкая [6]. О роли грызунов в рас-
пространении T. gondii на урбанизированных территориях (на приме-
ре г. Воронежа) сообщалось ранее [2]. В учебных заведениях г. Омска 
зараженность домовой мыши возбудителем токсоплазмоза составляла 
37,6 %, а серой крысы 45,9 % [5]. Аналогичная ситуация и на отдален-
ных от города территориях. Так, в Окском государственном биосфер-
ном заповеднике зараженность мышевидных грызунов токсоплазмозом 
отмечалась на уровне 31,5 % [4].

Целью данного исследования стало определение годичного и ви-
дового распространении патогена T. gondii среди грызунов в городских 
лесопарковых зонах города Казани (Республика Татарстан).

Материалы и методика. Отбор проб проводили на территории го-
рода Казань, Республика Татарстан, РФ, в двух лесопарковых зонах (Ду-
бравный лес и Ометьевский лес) в течение 2017–2018 годов в весенне-
летний сезон. Материалом для исследования служил головной мозг 
грызунов (n = 294) 4 видов: Myodes glareolus, Apodemus uralensis, Sorex 
araneus, Apodemus flavicolis. Выделение общей геномной ДНК проводи-
лось с помощью модифицированной фенол-хлороформной экстракции 
и последующим применением магнитного зонда для избирательного 
захвата ДНК T. gondii. Идентификация паразитарной ДНК проводилась 
с использованием вложенной полимеразной цепной реакции (ПЦР)для 
амплификации мультикопийного гена B1 с последующимэлектрофоре-
зом для выявления в амплификате полосы ДНК целевой пары основа-
ний. Превалентность рассчитывали с учетом 95 %-ного доверительно-
го интервала (95 % CI), как описано ранее [7–9].

Результаты исследований. Распространенность ДНК T. Gondii 
среди грызунов представлена по годам в областях исследования общим 
процентом зараженных и по видам (табл. 1). Среди двух лесопарковых 
зон в 2017 году зараженные грызуны были найдены только в Дубрав-
ном лесу 4.08 % (в диапазоне 1.31–10.71 % для 95 % CI). При этом стоит 
отметить увеличение числа зараженных в Дубравном лесу в 2018 году 
до 7.14 % (в диапазоне 2.94–15.47 % для 95 % CI). В свою очередь в Оме-
тьевском лесу отмечено увеличение общего числа зараженных грызу-
нов с 0 до 16.66 % (в диапазоне 6.3–35.45 % для 95 % CI). В рамках ана-
лиза видовой структуры грызунов были выделены виды рыжая (лесная) 
полёвка (Myodes glareolus) и лесная мышь (Apodemus uralensis), среди 
которых превалентность T. gondii была наиболее высокой. В популя-
ции желтогорлой мыши (Apodemus flavicollis) установлен только один 
случай положительной ПЦР, и ни одного случая среди представителей 
вида обыкновенная бурозубка (Sorexa raneus).
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Таблица 1 –Годичная превалентность T. gondii среди грызунов 
лесопарковых зон г. Казани

Вид грызунов
Превалентность по годам

2017 2018 2017 2018
Дубравный лес Ометьевский лес

Myodesglareolus 4/48 2/59 0/53 0/7
Apodemusuralensis 0/42 3/16 0/22 5/22
Sorexaraneus 0/3 0/7 0/2 0/1
Apodemusflavicolis 0/5 1/2 0/4 0
Всего, % (95 % CI) 4.08 (1.31–10.71) 7.14 (2.94–15.47) 0.00 16.66 (6.30–35.45)

Выводы и рекомендации. Анализ превалентности T. gondii сре-
ди грызунов установил увеличение зараженных особей в динамике двух 
лет, что вероятновызвано распространением патогена на территории аре-
ала обитания грызунов. Многочисленностьгрызунов семейств Myodes 
и Apodemusпо результатам выборки предполагает причину их наиболь-
шего паразитоносительства. Комменсуалы по типу своего обитания, вы-
деленные семейства грызунов способны увеличивать площадь циркуля-
ции токсоплазмы на территории обитания человека. Подробный генети-
ческий анализ паразитоценоза позволит определить зависимость видово-
го состава грызунов и пространственные вариации генотипов T. gondii.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 19-34-90024.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕТОК БЕЦА 
ЛОБНОЙ ДОЛИ КОРЫ ПОЛУШАРИЙ БЕЛЫХ КРЫС

Проводится изучение структурно-функционального состояния клеток Беца 
моторной зоны коры больших полушарий белых крыс. Полученные в ходе гистоло-
гического и морфометрического исследования данные позволяют углубить понима-
ние структурно-функциональных особенностей клеток Беца моторной зоны коры 
лобной доли полушарий, являющихся нейронами пирамидных путей двигательной 
активности млекопитающих.

Введение. Пирамидный двигательный путь начинается аксонами 
нейронов внутреннего пирамидного слоя клеток Беца предцентраль-
ной извилины коры и около центральной дольки. Часть аксонов отхо-
дит из постцентральной извилины. Пирамидный двигательный путь 
проводит условные нервные двигательные импульсы, обеспечивающие 
контроль за работой мускулатуры туловища, верхних и нижних конеч-
ностей во время совершения точных дифференцированных движений. 


