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ИЗ ИСТОРИИ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

УДК 576.893.1 : 598.1 

100 ЛЕТ ИЗУЧЕНИЯ ИРОТИСТОФАУНЫ РЕПТИЛИЙ 
В РОССИИ 

Статья содержит краткие исторические сведения о протистофауне рептилий СССР, на-
копленные за прошедшие 100 лет. Отмечается значение изучения одноклеточных организмов, 
обитающих в рептилиях, и подчеркиваются основные направления исследования этого 
вопроса в будущем. 

Исполнилось 100 лет со дня открытия первого несомненного случая внутриэритроцитар-
ного паразитизма гемогрегарин в крови черепах и ящериц, который явился решающим 
толчком в изучении протистофануы рептилий в нашей стране (Данилевский, 1884). Изучение 
паразитов из крови болотных черепах Emys orbicularis, пойманных в окрестностях Харькова, 
позволило Данилевскому описать новый вид Haemogregarina stepanovi. Несмотря на то 
что прошло 100 лет, подобных тщательных наблюдений за живыми гемогрегаринами с под-
робным их морфологическим описанием, как это сделал Данилевский, в литературе нет. 
Исследования кровепаразитов рептилий, начатые Данилевским, были продолжены его уче-
ником Шалашниковым (1887), который изучал гемогрегарин из крови черепах Е. orbicularis 
и ящериц Lacerta viridis, отловленных в окрестностях Харькова. Шалашников, как и Да-
нилевский, исследовал гемогрегарин на живых объектах, наблюдая за движением паразитов 
не только вне кровяных клеток, но и внутри эритроцитов, прослеживая различные их ста-
дии развития. 

В дальнейшем протистофауна рептилий подвергалась более интенсивному изучению мно-
гими исследователями в эколого-фаунистическом^аспекте (Финкелынтейн, 1908; Тартаков-
ский, 1913; Никитин и Артеменко, 1927; Змеев, 1935, 1939). Основной причиной этого по-
служило подозрение на общность паразитов холоднокровных и теплокровных животных. 
Так, в частности, Якимов (1915) обратил внимание на рептилий как возможных резервуар-
ных хозяев возбудителей лейшманиозов млекопитающих. Это предположение получило свое 
дальнейшее продолжение в работах Шахсуварли (1934), Ходукина и Софиева (1940), Латы-
шева (1949), Беловой (1972), Сафьяновой (1982). Ценность [работы [Ходукина и Софиева 
заключается в том, что они, впервые применив серологические методы, установили неиден-
тичность лейшманий ящериц и млекопитающих и, следовательно, показали, что паразиты 
рептилий не имеют эпидемиологического значения. Белова показала, что в условиях Туркме-
нистана среди пресмыкающихся лейшмании имеют широкое распространение, а все изучен-
ные ею штаммы промастигот, выделенных от рептилий, оказались также непатогенными для 
млекопитающих. Кроме того, она изучала морфологию, культуральные свойства и некото-
рые другие вопросы, связанные с лейшманиями рептилий. 

В изучении лейшманий рептилий большой вклад внесла Сафьянова. В результате много-
летних исследований она установила, что лейшмании рептилий имеют резкие антигенные 
отличия от лейшманий млекопитающих, которые позволяют этих паразитов отнести к раз-
ным серогруппам. Более того, в пределах одной и той же серогруппы лейшмании рептилий 
образуют несколько самостоятельных серотипов. Штаммы промастигот от среднеазиатских 
ящериц относятся к первому серотипу. Установлено, что расстояние между центрами цито-
плазматических субпелликулярных микротрубочек у промастигот от рептилий оказалось 
достоверно больше, чем таковые у промастигот из млекопитающих. Беспозвоночными хо-
зяевами для жгутиконосцев рептилий являются в основном москиты рода Sergentomyia, 
а для жгутиконосцев млекопитающих — Phlebotomus. Обобщая все сведения, полученные 
по серологии, морфологии и ксенодиагностики лейшманий из рептилий и млекопитающих, 

496 



Сафьянова (1982) разделила род Leishmania на два подрода — Leishmania и Sauroleishmania 
(паразиты рептилий). 

Изучение лейшманий рептилий имеет, кроме общебиологического, и прикладное зна-
чение. Оно связано с тем, что в смешанных очагах лейшманиозов млекопитающих и пресмы-
кающихся беспозвоночными хозяевами лейшманий могут быть одни и те же виды москитов. 
Следовательно, сведения по лейшманиям рептилий могут быть полезными при дифференциа-
ции их от таковых млекопитающих. Определенные успехи достигнуты в расшифровке жиз-
ненного цикла лейшманий рептилий. В частности, установлено, что эти простейшие явля-
ются кровепаразитами, четко отличающимися от лейшманий млекопитающих по своим анти-
генным свойствам, морфологическим данным, локализации в хозяине, терморезистентно-
сти и т. д. (Сафьянова, Овезмухаммедов, 1983; Овезмухаммедов, Сафьянова, 1983). 

Исследования, выполненные по другим жгутиконосцам и споровикам рептилий СССР, по-
священы главным образом их фауне и экологии. В выявлении фауны паразитических простей-
ших из пресмыкающихся Ленинградской и Волгоградской обл., Средней Азии и Казахстана 
большая заслуга принадлежит Маркову (1950, 1966 и др.). Он впервые начал анализировать 
причины различной экстенсивности инвазии рептилий простейшими, связывая этот вопрос 
с экологией и физиологическим состоянием позвоночных хозяев, обсуждал вопрос о законо-
мерно совместной встречаемости жгутиконосцев в организме змей на примере представите-
лей родов Monocercomonas и Proteromonas, описал более 5 видов и форм простейших и т. д. 

В изучение кровяных и кишечных простейших рептилий Кавказа определенный вклад 
внесли Мкртчян (1966), Красильников (1971) и Чиковани (1972, 1973), описавшие ряд новых 
для науки видов одноклеточных животных. Наши исследования (Овезмухаммедов, 1969, 
1980) и данные Захарян (1970) посвящены фауне споровиков (кишечные и кровяные кокци-
дии) рептилий Туркменистана и Узбекистана и характеризуют экологию простейших из 
рептилий аридных районов. 

Среди работ по изучению протистофауны рептилий СССР особое место занимают иссле-
дования Бейер (1979). Применив современные цитологические методы, она на примере гемо-
грегарин скальных ящериц Кавказа показала особенности паразито-хозяинных отношений, 
выявляемые на уровне только цитохимических реакций. Полученные ею данные по взаимной 
адаптации клетки позвоночного хозяина (эритроцита) и внедрившегося в нее паразита под-
няли на качественно новый уровень цитоэкологию гемогрегарин. 

За прошедший век на территории СССР для изучения простейших, встречающихся 
в пресмыкающихся, исследовано около 50 тыс. особей рептилий, принадлежащих к 87 видам. 
Черепахи, ящерицы и змеи отловлены в основном в Ленинградской и Волгоградской обл. 
РСФСР, в Белоруссии, на< Украине, Кавказе, в Средней Азии и Казахстане. Анализ ли-
тературных данных показывает, что лейшманиями оказались заражены 682 экз. из 14 289 ис-
следованных пресмыкающихся, трипаносомами — 5 из 428, протеромоносами, трихомоно-
сами, моноцеркомоносами и другими жгутиконосцами — 432 из 8416, пироплазмами, аме-
бами, инфузориями, пирхемоцитонами — 180 из 6463, гемогрегаринами — 1566 из 11 077, кокци-
диями — 298 из 5959 и гемоспоридиями (гемопротеусы, плазмодии) — 78 из*3260 экз. Среди 
рептилий Советского Союза распространено более 90 видов и форм простейших. Из них совет-
ские ученые описали около 80 видов и форм из примерно 650 известных до настоящего времени. 
Они являются одними из первых исследователей фауны одноклеточных организмов, встреча-
ющихся в организме рептилий Африки, Индии и т. д. (Алексеев, 1911,1912; Аверинцев, 1916). 

Исследование протистофауны пресмыкающихся, начатое Данилевским 100 лет назад, 
в наши дни приобретает особую актуальность, ибо рептилии, особенно их ядовитые предста-
вители (среднеазиатская кобра, гюрза, эфа песчаная и др.), начинают занимать достойное 
место в жизни людей. Начинается разведение змей в условиях неволи (серпентарии) для 
промышленной эксплуатации. Как известно, главная ценность этих животных связана с их 
ядом — ценным сырьем для фармацевтической промышленности. Для рационального исполь-
зования ядовитых змей в существующих и вновь создаваемых змеепитомниках паразитоло-
гические исследования необходимы, ибо скученное содержание змей в непривычных для них 
условиях может привести к большим изменениям в паразитологической ситуации. Кроме 
того, изучение фауны и экологии простейших организмов, заселяющих организм пресмыка-
ющихся, может заложить теоретическую основу для будущих практических мероприятий 
по профилактике и лечению возможных протозойных инвазий рептилий. 

Многие описанные до настоящего времени виды простейших были обнаружены только 
в позвоночном хозяине — рептилиях. Данные о них страдают фрагментарностью, так как 
нередко отсутствуют элементарные сведения о размерах паразитов и их вариабельности, 
о паразито-хозяинных отношениях. Особенно скудны данные о беспозвоночных хозяевах 
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паразитов, передаваемых трансмиссивным путем. Поэтому видовую обособленность некото-
рых простейших, особенно двухозяинных, отнюдь нельзя считать окончательно установлен-
ной. Следовательно, в дальнейшем необходимо тщательно изучать полные жизеннные циклы 
паразитических простейших с привлечением их позвоночных и беспозвоночных хозяев, 
встречающихся в различных районах Советского Союза. 
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S U M M A R Y 

A brief analysis of the state of knowledge of Protozoa occurring in reptiles of the Soviet 
Union is given. The importance of research on protistofauna of reptiles is substantiated and the 
main directions for the elaboration of this question are indicated. 


