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В результате исследования 209 экз. 20 видов рептилий, отловленных в Туркмении, в пе-
риферической крови у двух видов ящериц Agama caucasica и Gymnodactylus caspius обнару-
жены амастиготы лейшмании. 

Паразитирование лейшманий в организме рептилий установлено в начале 
X X века, но интерес к изучению этой группы простейших усилился особенно 
за последние три десятилетия в связи с предположением о возможном участии 
пресмыкающихся в циркуляции возбудителей лейшманиозов человека. Наибо-
лее интенсивное нолевое и экспериментальное изучение лейшманий — пара-
зитов рептилий проводилось на территории СССР и в особенности в Туркмении 
(Шахсуварли, 1934; Змеев, 1936; Латышев и Позывай, 1937; Ходукин, Софиев, 
1940; Андрушко, Марков, 1955; Белова, 1966, 1972; Сафьянова, 1966; Сафья-
нова, Алексеев, 1967; Манукян, Сафьянова. 1968; Сафьянова и др., 1972, и др.), 
а также в Африке (Кения и Судан) и странах Ближнего Востока (Heisch, 1958; 
Mohiuddin, 1959, Manson-Bahr, Heisch, 1961; Adler, 1962; Southgate, 1967; 
Edeson, Himo, 1973; Telford, 1979). 

Была показана широкая распространенность лейшманий у различных ви-
дов рептилий Старого Света. В противоположность этому в Новом Свете зара-
женность рептилий лейшманиями до сих пор не выявлена. 

Накопленные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что 
лейшмании рептилий представляют собой самостоятельную группу организ-
мов, достаточно резко отличающихся от всех лейшманий — паразитов млеко-
питающих, в том числе от всех возбудителей лейшманиозов человека. Все виды 
лейшманий рептилий (за исключением L. adleri) не способны инвазировать 
млекопитающих. Их беспозвоночными хозяевами служат москиты рода Sergen-
tomyia, у которых паразиты локализуются в задних отделах кишечника. В|от-
личие от этого лейшмании млекопитающих связаны с москитами рода Phlebo-
iomus и Lutzomyia и, как правило, имеют локализацию в передних отделах их 
кишечника. Между лейшманиями рептилий и млекопитающих имеются морфо-
логические различия, выявленные на ультраструктурном уровне (Манукян, 
Сафьянова, 1968; Gardener, 1977). Наконец, лейшмании рептилий и млекопи-
тающих резко различаются по своим антигенным свойствам: относятся к раз-
личным серогруппам (Сафьянова, 1966). Все это послужило основанием для 
выделения лейшманий рептилий в качестве самостоятельного подрода — 
Sauroleishmania п. subgen, Safjanova, в пределах рода Leishmania Boss, 1903. 

До настоящего времени все штаммы лейшманий, изолированные на терри-
тории Туркменской ССР от различных видов ящериц, были серологически иден-
тифицированы как Leishmania gymnodactyli Chodukin et Sofieff, 1940 (Сафьянова, 
1966, 1967). Тем не менее мы пока не можем исключить возможность суще-
ствования на территории Туркмении других видов лейшманий рептилий. 
Поскольку L. gymnodactyli циркулирует в тех же природных очагах, что и 
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L. major (а в ряде случаев и L. donovani), изучение лейшманий — паразитов 
пресмыкающихся представляет существенный эпидемиологический интерес, 
связанный с необходимостью дифференцирования упомянутых видов лейшма-
ний в организме естественно зараженных переносчиков. Следует отметить, что 
недавно установлена возможность экспериментальной смешанной инвазии 
Phlebotomus papatasi двумя видами лейшманий — L. major и L. gymnodactyli 
(Сафьянова и др., 1978) и показано, что при совместном пребывании в кишеч-
нике москита промастиготы этих видов оказывают друг на друга влияние, 
в силу которого появляются клоны со смешанными антигенными свойствами 
(Сафьянова и др., 1980). Результаты этого исследования свидетельствуют также 
о том, что смешанная инвазия москитов разными видами лейшманий встреча-
ется в природе довольно часто. 

Изучение лейшманий — паразитов рептилий очень важно с общебиологи-
ческой и биоценологической точек зрения. Рептилии играют важнейшую роль 
в биоценозах всех характерных ландшафтов Средней Азии (пустынных, горных, 
предгорных, дельтово-долинных и др.). 

Патогенны ли L. gymnodactyli для их естественных носителей? Сокращает ли 
паразитирование лейшманий продолжительность индивидуальной жизни пре-
смыкающихся, влияет ли на какие-то особенности их биологии? и т. д. Все эти 
вопросы до сих пор остаются совершенно не изученными. Практически не изу-
чен жизненный цикл представителей подрода Sauroleishmania. Так, до послед-
него времени оставалось неизвестным, в каких органах и тканях ящериц ло-
кализуются L. gymnodactyli и другие представители подрода. Кроме того, было 
неясно, какая стадия лейшманий паразитирует у рептилий. Дело в том, что 
все работавшие до нас на территории СССР авторы получали от ящериц куль-
туры штаммов L. gymnodactyli путем вскрытия животных и посева на питатель-
ную среду (кровяной NNN — агар) кусочков печени, селезенки и других орга-
нов, реже — крови из сердца. При этом штаммы лейшманий высевались до-
статочно легко, но на окрашенных по Романовскому мазках и отпечатках вну-
тренних органов ящериц и змей обнаружить паразитов, как правило, не уда-
валось. 

Совсем недавно были обнаружены лейшмании в периферической крови яще-
риц из Ливана и Пакистана (Edeson, Himo, 1973; Telford, 1979). В связи с этим 
мы решили провести обследование рептилий Туркмении на зараженность лей-
шманиями по новой методике, учитывая возможность паразитирования лейшма-
ний в периферической крови своего позвоночного хозяина. 

Сбор материала в виде мазков периферической крови и одновременные по-
севы периферической крови рептилий на питательную среду NNN проводились 
летом 1980 г. и зимой 1981 г. Зимний отлов ящериц проводился Ч. Атаевым 
и С. Шаммаковым, которые любезно представили их в наше распоряжение. 
Животных отлавливали в Кировском, Ашхабадском и Каракалинском р-нах 
ТССР. Всего исследовано 209 рептилий 20 видов. У 1 из 26 Gymnodactylus са-
spius Eichwald, 1831 и у 5 из 50 A. caucasica лейшманий найдены в культуре 
и мазках крови. При исследовании Teratoscincus scincus Schlegel, 1858 (4), 
Crossobamon eversmanni Wiegmann, 1834 (1), Agama sanguinolenta Pallas, 1813 (57), 
Phrynocephalus raddei Boettger, 1890 (2), Ph. interscapularis Lichtenstein, 1856 (3), 
Ph. mystaceus Pallas, 1776 (2), Varanus griseus Dandin, 1803 (2), Ophisaurus 
apodus Pallas, 1775 (1), Mabya aurata Linnaeus, 1758 (41), Eremias guttalata 
Lichtenstein, 1823 (7), E. veiox Pallas, 1771 (5), E. lineolata Nikolsky, 1896 (6), 
E. intermedia Strauch, 1876 (2), Natrix tesselata Laurenti, 1768 (1), Coluber ka-
relini Brandt, 1838 (1), Psammophis lineolatum Brand, 1838 (1), Naja oxiana 
Eichwald, 1831 (2), Echis carinatus Schneider, 1801 (1) лейшмании не обнаружены. 
Кровь для мазков и посевов бралась путем ампутации кончика хвоста репти-
лий. Перед ампутацией кожу хвоста тщательно обрабатывали 96-градусным 
этиловым спиртом. После ампутации кончика хвоста каплю крови из ранки 
осторожно забирали пастеровской пипеткой с соблюдением всех правил сте-
рильности и сеяли над пламенем горелки на двухфазную питательную среду 
(кровяной NNN — агар с обогащающей жидкостью и пенициллином). Резуль-
таты посева определялись на 15—20-й дни, в стерильных условиях. Каждый 
посев сопровождался изготовлением мазков крови, которые окрашивали по 
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Романовскому и просматривали под иммерсией (Х1080). Как видно из таблицы, 
лейшмании обнаружены в периферической крови у 2 из 4 обследованных мас-
совых видов рептилий: у 1 каспийского геккона, отловленного в Каракалин-
ском р-не, и у 5 кавказских агам, из которых 4 пойманы в Каракалинском, 
а 1 — в Ашхабадском р-нах. Следует отметить, что все положительные посевы 
сопровождались находками лейшманий в мазках крови ящериц. Как видно 
из рисунка (см. вкл.), в крови ящериц обнаружены (впервые в СССР) амасти-
готы лейшманий, которые у кавказских агам (см. рисунок, а) в большинстве 
случаев локализировались внутри кровяных клеток (лейкоцитов) хозяина, 
в редких случаях — в плазме крови. У каспийского геккона (см. рисунок, в, г) 
амастиготы лейшманий располагались, как правило, вокруг ядер разрушенных 
лейкоцитов. Все выделенные штаммы культуры лейшманий росли на питатель-
ной среде в виде промастигот нормальной формы (см. рисунок, б, д) и были 
серологически идентифицированы при помощи теста Адлера в модификации 
Сафьяновой с L. gymnodactyli. 

Более подробные сведения о морфологии, антигенных свойствах и о биоло-
гических особенностях выделенных нами штаммов L. gymnodactyli будут при-
ведены в наших дальнейших публикациях. 

Нахождение амастигот лейшманий в периферической крови ящериц Туркме-
нии мы оцениваем как существенный факт с точки зрения расшифровки жизнен-
ного цикла этих паразитов. Их нахождение в периферической крови позвоноч-
ного хозяина, по-видимому, способствует дальнейшему переходу паразитов 
в организм москита, играющего роль беспозвоночного хозяина L. gymnodactyli. 
Однако пока остается неизвестным механизм трансмиссии этих паразитов. 
Каким путем заражаются рептилии лейшманиями от москитов? Поскольку 
L. gymnodactyli локализуется в задней кишке своего беспозвоночного хозяина 
(москита рода Sergentomyia) (Сафьянова, Алексеев, 1967), передача промасти-
гот ящерице при питании москита, по-видимому, исключена. Для ответа на 
этот вопрос требуются специальные экспериментальные исследования. 

Нахождение амастигот лейшманий в периферической крови ящериц имеет, 
на наш взгляд, определенное практическое значение. Во-первых облегчает 
выявление зараженности лейшманиями рептилий (особенно в полевых усло-
виях) при изучении распространения этих жгутиконосцев в различных ланд-
шафтах; во-вторых, позволяет установить зараженность прижизненно, сохра-
няя самого хозяина — рептилию. Можно проводить длительные стационарные 
наблюдения за циркуляцей лейшманий рептилий в природных очагах, не на-
рушая целостности естественных биоценозов, повторно исследуя и вновь вы-
пуская в природу зараженных лейшманиями ящериц. 
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ON THE OCCURRENCE OF AMASTIGOTES OF LEISHMANIA GYMNODACTILI 
IN THE P E R I P H E R A L BLOOD OF GYMNODACTYLUS CASPIUS 

AND AGAMA CAUCASICA 

A. Ovezmukhammedov, V. M. Safjanova 

S U M M A R Y 

209 specimens of reptiles of 20 species were examined for the infection with Leishmania. 
In peripheral blood of six lizards (one specimen of Gymnodactylus caspius and five specimens 
of Agama caucasica) amastigotes of Leishmania were first found in the USSR. 



Вклейка к ст. А. Овезмухаммедова и др. 

Л е й п ш а н п п из к а в к а з с к о й а г а м ы (а, б) 
и к а с п и й с к о г о г е к к о н а ( в—д) . 

а — амастиготы из периферической крови; б — 
промастиготы, полученные путем посева кро-
ви, содержащей амастиготы на питательной 
среде; в, г — амастиготы из периферической 
крови, в — промастиготы, полученные путем 
посева крови, содержащей амастиготы на пи-

тательной среде. 


