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II. Л МАНУКЯН

СУБМИКРОСКОПИЧЕСКОЁ СТРОЕНИЕ ЛЕПТОМОНАДНОГ! 
ФОРМЫ L. TROPICA

Л.ёйшмании и трипанозомы имеют большое значение как возбуди- 
геля серьезных инвазивных заболевании человека и животных. Изучение 
морфологии лейшманий с точки зрения дифференцирования различных 
видов и их разновидностей имеет как теоретическое, так и практическое 
значение.

Электронномикроскопнческнс исследования лептомонадных форм 
L. tropica проводились [6, 2] на целых клетках. Применяя метод ультра- 
тонких срезов [4, 8]. позднее было дано субмикроскопическое строение 
1.. donovani.

В данной работе нами проводилось электронномикроскоиическое изу
чение ультраструктуры лсптомоиалной формы L. tropica.

Материал и метод. Для исследования брались лептомонадные фор
мы L. Iropica, штамм РКЛ. выделенный из леишмаиломы' человека в 
Туркмении, остро некротизирующий, сельский тип. Изучали на 7—8 и 
20 день культивирования в двухфазной среде (кровяной NN-агар-гобога
щающая жидкость). Из засеянных пробирок жидкую часть среды цен
трифугировали 10—15 минут при 3000 об/мин. Полученный осадок фик
сировали 1% забуференным раствором осмия [II] — стандартная про
пись. Были применены и другие методы фиксации: 0,2% р-р КМпО4 на 
дистиллированной воде, 1% глютаральдегид на фосфатном буфере [10]. 
После фиксации обезвоживали в спиртах, заливали смесью бутил- и ме- 
тплметалкрилатоп (-1: I) с перекисью бензоила в качестве катализатора, 
Для заключения в метакрилат использовали желатиновые капсулы, а 
также металлические кольца [1|. Для контрастирования в процессе обез
воживания использовали 1% р-р уранил-йнетата в 70՜ спирте, 1%.р-р 
фосфорно-вольфрамовой кислоты в 100е спирте. Ультратонкие срезы 
получали на ульгратоме LKB-Productcr и дополнительно контрастиро
вали 5% урапил-ацетатом или лимоннокислым свинцом [9]

При изучении целых клеток использовали метод негативного кон
трастирования фосфорно-вольфрамовой кислотой (pH 7,6—8.0)

Электронные фотографии были получены на японском электронном 
микроскопе УЕМ-6С.

Результаты и обсуждение. При изучении ультратонких срезов леи 
томонадных форм L. tropica установлено, что тело паразита ограничено 
с поверхности мембраной, имеющей гладкие очертания, и на строго по
перечных срезах имеет трехслойную структуру. Толщина мембраны 
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каждый н одного осмиофобного промежуточного слоя тол питой около 
50 Л (рис 3) Различные методы фиксации выявляют различную тол
щину наружного осмнофнльного слоя, оставляя без изменения величину 
осмиофобного и внутреннего осмнофнльного слоев.

В непосредственной близости к базальной части клеточной мембраны 
расположены трубчатые структуры (рис. 3). На строго поперечных сре
зах эти образования выявляются в виде двухконтурных колец н видны 
под оболочкой по периферии всей клетки. Диаметр этих образований 
25(1 Л, расстояние между их центрами 350 400 А В стенке колеи рас 
положены 9 продольных нитей, диаметр которых 30- 10 А При косых 
поверхностных срезах эти образования (рис 4) имеют вид полых ни 
динаров, трубок и расположены в передне-заднем направлении тела 
клетки Подобные образования были описаны у Ггурапохота 1е\\։ч1 [12] 
и не имели связи с клеточной стенкой по данным этих исследований. 
Электровномикроскопическое изучение не позволяет с уверенностью су
дить о функции ггнх образований в жизнедеятельности клетки Можн.» 
предположить, что они служат для поддержания формы тела проеден 
шего, т е несу: опорную функцию. Возможно также, что подобно фиб
риллам мионем у крупных простейших >нн принимают участие п сокра
тительных процессах при движении клетки [7] Природа данных струк
тур изучается нами цитохимическими методами.

Клеточная мембрана непосредственно переходит на жгут, покрывал 
его в виде чехла (рис I). Под мембраной располагается пучок из 9 пе
риферических двойных фибрилл я 2 центральных одинарных. Таким об
разом. «формула фибриллярного набора» равна 18-2. На поперечном 
сечении (рис. 6) как центральных, тзк и периферических фибрилл, вы
являются более электроннооптнчески плотная краевая и, менее плотная, 
центральная зоны. Диаметр фибрилл 220—250 А Па продольных срезах 
(рис. 5) жгута эти фибриллы выглядят в виде полых цилиндров. От 
внутреннего осмнофнльного листка клеточной мембраны: (оболочки жгу
та) в сторону периферических фибрилл отходят гребни Расстоянии меж
ду ними 270—300 А

В основании жгута лежит блефароиласт (рис !) с «формулой фи
бриллярного набора» 27+0. так как центральные фибриллы не доходят 
До блефаропласта. Подобная структура блефаропласта описана при изу
чении фибриллярных образований жгутиковых [5].

В переднем отделе тела перпендикулярно к осн жгута расположен 
кнпетопласт (рис. I) Он имеет почковидную форму и размер около I р 
в длину и 0.25 р в ширину Кнпетопласт окружен дпухконтурнон мем
браной, тол шина которой 120 140 .А От внутреннего листка «аднен 
стенки мембраны отходят кристы Вдоль длинной осн к ни стоп л а ста рас
положены фибриллярных՝ структуры в виде спирали Последние состоят 
из нитей, диаметром 70 А. по-видимому, представляющих собой нити 
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ДНК, Согласно данным некоторых исследователей [3]. кннетопласт вы
полняет важную роль при движении клеток, координируя активность 
жгута, а также несет побочную генетическую функцию,

Основное вещество цитоплазмы представляют различные комноиен 
ты: мембраны, вакуоли и гранулы Многочисленные трубочки, идущие 
и различных направлениях, иногда расширяясь, образуют цистерны, 
ограниченные мембранами с расположенными на них гранулами 100 
120 А—рибосомы. В вакуолях иногда можно видеть плотные осмнофнль- 
шл включения. Прослеживается связь между эндоплазматическими к ։• 
пальцами, крупными цистернами и уплощенными пузырьками, которые 
скапливаются п непосредственной близости к клеточной мембране

Митохондрии (рис 2) преимущественно располагаются под обо 
дочкой или вблизи кянетопластл. Они нс постоянны по форме и величи
не, По своей организации отличаются от таковых в животных клетках 
беспорядочным расположением крист, их количеством и числом

Комплекс Гольджи (рис. I) представлен вполне дифференцирован
ной частью цитоплазмы Как и в животных клетках, имеет вид упло
щенных мешочков, цистерн, которые на срезах выглядят как плотно рас 
положенные мембраны, лишенные гранул, скопления пузырьков и ва
куолей.

Большую часть клетки занимает ядро, которое, в зависимости от 
плоскости среза и функционального состоянии клетки, .может иметь раз
личную форму и величину (рис. 1. 2) Ядро окружено оболочкой, состоя
щей из двух листков по 75 А каждый, на которых расположены гранулы 
по 100—120 А—рибосомы. Их разделяет зона меньшей электронноопти- 
ческой плотности, около НО—150 А. так называемая перинуклеарная 
Зона На строго перпендикулярных срезах выявляется трехслойность 
каждого листка ядерной оболочки. Ядерная оболочка пронизана пора
ми, диаметр которых 600—800 А. Ядро состоит из оемиофильных гранул 
100—120 А величиной и менее плотных нитей 40—50 А Ядрышко без 
оболочки, содержит два вида гранул: крупные по периферии 170—180 А 
и мелкие в центре 100—120 А.

Процесс деления осуществляется путем продольного, рапродольного 
растепления клетки, при этом деление кинетопласта предшествует де
лению ядра, за которыми следует деление цитоплазмы. Жгут не делится, 
а целиком переходит к одной из дочерних особей, а у другой он образу
ется вновь, очевидно в результате юления блефаропласта. Деление тела 
начинается от переднего копна и идет к заднему. В некоторых случаях 
деление идет неравномерно, напоминая почкование.
Ереванский госуларстпсиныЛ университет
И Институт эпидемиологии и микробиологии Поступило 9.VII 1966 i
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г. Москва
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II. մ փ о փ и է մ

ներկա աշխատության մեջ ուսումնասիրված Լ Լ. ՞րՕ|)1€և-/< /А///м//։гА/|Ьм/. 
ցային ձհի, РК. I շտամի ու(տրսւստրսւկւուււրանէ

կրսպերիւ) ենսւայ նյութր' ֆի քաված րոտ (/ յոստրաեդի մ А (I ւ> զիկա յի, ջրա
զրկված Լ սպիրտների բարձրացող կոն ցեն ա րա ց ի անե րոսէ և պարփակված !; 
մ ետ ու կրի լա աներում է

1հրորտնուրբ կտրւվոծրհերն սաացված են I КВ —Ргос1ис'лт ուրո րաթ "մ ի 
վրա, միկրոֆոաոնկարահանում ր կատարւիսծ Լ УЕМ-6С էլեկտրոնային միկ
րոսկոպով:

Բայրս Հայտված Լ լ. !горь ՛Л-ի Հետնյալ բջջային կաոու զվи/ծրր.
I. Պարսպխոի մարմինր սահմանսէէիակված I, երեքշերտանի բջջային մեմ

բրանով' 100 120 Д .
2. Օջջւս էին ւէ եմ բրսւնի Հիմնային շևրւոի տակ ցանվում են խււղովակւււ- 

վոր 11"յ11էրէսք1յաններ, տրամ ազիծը 140 — 150 \ ՝: ,
3. Մարմնի աււաջնային մասից սկսվում / , որր կաւրքված 1, 9 ււքե-

րիֆերիկ երկակի ֆիբրիիսերից հ 2 կենտրոնական մեկական ֆիրրիւներից
•/. Մտրակի Հիմրում դսւնվում < րքեֆարոպյաստր։
5. Մտրակի տոանցրին пи^дш^шյար գտնվում Լ կիՆեււսւպրԱսսւր’ чրր սաՀ 

֊I՝անաւիսէկվւսծ Լ երեր >երսւանի լք եմ/՚րանււվ ե կազմված Լ կրիստներից, ֆիրիք - 
ներիւյ ե գրւսնուլաներիցւ

0. ճիտոպրսգմույին ւ)'եծ մասր զբաղեցնում կ կորիզր. որր շր՚ջաւգատվւսծ 
Լ (1ազւսնքհւվ Կորիզային թաէլանթր կազմված Լ երկու ■ւերտից: Յւսրարան- 
;յուրի Հտսսւոէթյունր Հավասար / մոտավորապես 70 \ 'г

Կորիզային թաղտնին ունի թաւիանւյող անցրևր. կորիզակը աոանց թա

զան թի Լ:
7. Դէէքւի կււմպյերսր արտաՀայւոված Է որոքես ցիւոուզրււզմայի յրիվ կազ

մակերպված մի մաս.
8. Միսւոխոնզրիանհրր տեղավորված են հաճսւ/ս 1՚7է',,1.<ի^յ մեւ) րյւանի 

տակ ե 1ւին 1.111/411 (աստ ի մոտ:
9. էնղոպլաղմասւիկ էէետիկէէէ(ումր ներկայացված ( զրսւնւււյյար և ազրա- 

նու/յար ւււիւզի մեմբրաններով;
Ю. Լ. |ГО[Ш|'|-Ь րամւււնւյում Լ հավասար, երկայնական ձևովէ
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