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РЕЦЕНЗИИ 

В. М. Сафьянова, А. Овезмухаммедов. Паразитарные снстемы лейшманий (под 
ред. А. Бердыева), Ылым, 1994. 236 с. 

Рецензируемая книга посвящена сравнительному анализу паразитарных 
систем лейшманий - паразитических простейших, имеющих большое теоретиче-
ское и практическое значение. Лейшманиозы - опасные заболевания человека, 
широко распространенные в субтропиках и тропиках, ежегодно уносящие десятки 
тысяч жизней во всем мире. Проблема лейшманиозов всегда имела и продолжает 
иметь большое практическое значение для южных районов бывшего СССР. 

В книге специальное внимание уделяется вопросам изучения жизненных 
циклов лейшманий и их таксономии, филогенетическому становлению паразитар-
ных систем, закономерностям территориальной приуроченности лейшманий и 
их переносчиков. В связи с реальным практическим значением лейшманиозов 
специальное внимание уделяется вопросам прогнозирования заболеваемости 
людей в условиях Туркмении. Предлагается схема мероприятий по профилактике 
и борьбе с лейшманиозами применительно к разным формам этой паразитарной 
инфекции. Как справедливо подчеркивал Ю. И. Полянский в предисловии к „Пара-
зитарным системам...", данная монография подводит итог более чем 25-летних 
исследований профессора В. М. Сафьяновой, крупнейшего отечественного лейшма-
ниолога с высочайшим международным рейтингом, и созданной ею научной 
школы по разработке одной из актуальнейших проблем современной протозооло-
гии, паразитологии и медицины. 

Книга включает шесть глав и завершается очень полезным резюмирующим 
разделом - „Заключение" - написанным на русском и английском языках. 
Последнее дает возможность зарубежному читателю получить представление 
о проблемах, поднятых в книге. Иллюстративный материал включает 17 рисунков 
(схемы, графики, штриховые рисунки, карты) и 10 таблиц. Список литературы 
включает 99 источников на русском языке и 172 на иностранных языках. 

Глава I. „Таксономия лейшманий (современное состояние вопроса)". Выясне-
ние таксономического статуса паразита представляет собой первоочередную 
задачу при любом исследовании, направленном на выявление взаимосвязей 
между компонентами паразитарной системы. При изучении лейшманий разработка 
проблемы вида затруднена тем, что лейшмании не имеют полового процесса и 
оказываются агамными простейшими. По отношению к лейшманиям, как и другим 
агамным простейшим, неприемлема биологическая концепция вида с ее непремен-
ным критерием скрещиваемости особей. Авторы книги подробно анализируют все 
за и против признания видовой самостоятельности агамных организмов, сопостав-
ляя мнения ведущих авторитетов в этом вопросе (Ф. Г. Добжанского, Э. Майра, 
Н. И. Вавилова, Н. В. Тимофеева-Ресовского, С. А. Гоара, Ю. И. Полянского и др.). 
Авторы приходят к выводу, что в настоящее время накопился убедительный 
материал, свидетельствующий о том, что виды агамно размножающихся простей-
ших вполне удовлетворяют требуемым критериям, а потому к ним полностью 
применимо понятие вида. Далее в этой же главе рассматривается внутривидовая 
изменчивость лейшманий. Специальное внимание уделяется современному 
состоянию внутриродовой классификации лейшманий. 
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Глава II. „Жизненный цикл лейшманий". Как и в предыдущей главе, авторы 
предпосылают конкретному материалу рассмотрение фундаментальной проблемы, 
каковой оказывается жизненный цикл. Знакомство с рассуждениями авторов и 
приводимыми ими литературными источниками не может оставлять думающего 
читателя безразличным. Жизненный цикл простейших и в первую очередь парази-
тических справедливо рассматривать как сложный онтогенез вида. Эта точка 
зрения разделяется, по-видимому, не всеми исследователями, но этим она тем 
более интересна, ибо может составить затравку для будущей дискуссии. Кроме 
того, в данной главе рассматривается развитие лейшманий в культуре, в москитах 
и в позвоночном хозяине. Специальное внимание уделено морфологическим 
типам промастигот лейшманий в беспозвоночном хозяине. 

Глава III. „Специфичность взаимоотношений лейшманий с беспозвоночными 
и позвоночными хозяевами". Подробно рассматривается характерная для лейшма-
ний трехзвенная паразитарная система. Авторы поднимают и решают вопрос 
об определении степени специфичности взаимоотношений паразита с беспозвоноч-
ными и позвоночными хозяевами и о выявлении „ключевого звена" в парази-
тарной системе лейшманий. 

Глава IV. „Гипотеза эволюционного становления паразитарных систем 
лейшманий". Анализ эволюционного становления изучаемых паразитарных систем 
потребовал от авторов книги сопоставления существующих представлений 
0 филогении как самих лейшманий, так и их беспозвоночных хозяев (москитов) и 
позвоночных хозяев (млекопитающих и рептилий) с географическим распростра-
нением современных таксонов каждой из упомянутых групп. Представляет 
интерес оригинальная идея авторов о переходе прежде гомоксенных жгутиконос-
цев москитов к внутриклеточному существованию в макрофагах млекопитающих 
и клетках крови рептилий; именно так могла возникнуть в жизненном цикле 
лейшманий амастиготная стадия. 

Глава У. „Современные паразитарные системы лейшманий и их эпидемиологи-
ческое значение и закономерности территориальной приуроченности". Сообщения 
о возможности обмена генетической информацией между промастиготами разных 
видов лейшманий наводят на мысль об образовании так называемых гибридных 
клонов лейшманий. Роль таких гибридов в эволюции паразитарных систем 
лейшманий пока еще неясна. Пониманию приводимого в данной главе достаточно 
сложного сравнительного материала весьма способствуют приводимые подробные 
таблицы. 

Глава VI. „Тактика борьбы с лейшманиозами в связи с особенностями пара-
зитарных систем лейшманий". Из анализа особенностей паразитарных систем 
лейшманий вытекают и нетривиальные принципы и методы борьбы с этими пара-
зитозами, а именно: воздействие на все три звена системы - возбудителя, бес-
позвоночного и позвоночного хозяев. 

Книга В. М. Сафьяновой и А. Овезмухаммедова „Паразитарные системы 
лейшманий" читается с большим интересом, но читается не быстро и отнюдь 
не легко. Это объясняется не только сложностью в высшей степени обширного 
^аучного материала, но и некоторой тяжеловесностью изложения. Приходится со-
жалеть, что типографское оформление книги едва ли соответствует лучшим стан-
дартам книгоиздания. Огорчает и немыслимо малый тираж книги - всего 500 экз. 

И все же выход в свет „Паразитарных систем лейшманий" - значительное 
событие в отечественной паразитологии и протозоологии. Такую книгу следовало 
бы иметь каждому специалисту-паразитологу как неисчерпаемый источник 
интересных фактов, а также спорных и бесспорных постулатов и гипотез. 
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