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Аннотация 

   В Казахстане наблюдается увеличение числа заболеваемости людей, вызван-
ной T. verrucosum, несмотря на достижения медицинской и ветеринарной 
микологии. Сделан анализ причин роста заболеваемости зоофильной трихофи-
тией среди популяций в городской среде и в сельской местности, где контакт с 
животными более частый. Указаны проблемы высокого уровня зараженности 
сельскохозяйственных животных дерматомикозами в Казахстане. Авторами 
проведены исследования по изучению биологических свойств зоофильного 
штамма Trichophyton verrucosum, вызвавшего заражение человека, с использо-
ванием классических и современных методов: поверхностного культивирова-
ния, роста на дифференциальных средах, микроскопии в агаровых блоках и 
скотч-препаратах, молекулярно-генетической идентификации. Штамм T. 
verrucosum отличался высокой полиморфностью культуральных признаков, на-
личием типичных морфологических структур, высокой глюкозолитической и 
слабой уреазной активностью. Авторы подтвердили заражение пациента зо-
фильным штаммом дерматомицета Trichophyton verrucosum сиквенс-
типированием по Сэнгеру со 100%-ой достоверностью. 
   Ключевые слова: возбудители дерматомикозов, дерматомицеты, зоонозные 
болезни, питательные среды, трихофития, артроспоры, мицелий, микрокони-
дии, макроконидии. 
 
  Введение 
Несмотря на высокую частоту 
встречаемости грибковых инфекций, 
существует недостаток внимания к 
ним со стороны мирового научного 
сообщества. В целом, исследованиям 
патогенных грибов в последнее вре-
мя уделялось значительно меньше 
внимания, чем другим инфекцион-
ным агентам. Логично, что в некото-
рых специальных журналах все чаще 

публикуются сообщения либо о по-
явлении вспышек зоонозной трихо-
фитии или микроспории в благопо-
лучных странах [1, 2, 3, 4], либо о 
выявлении новых возбудителей 
классических микозов [5], или же о 
заболевании дерматомикозами 
животных, у которых ранее никогда 
не встречались эти патологии [6]. 



Гриб Trichophyton verrucosum 
впервые описал Эмиль Боден в 1902 
году. Он распространен по всему 
миру, вызывает заболевания у жи-
вотных (крупный рогатый скот, буй-
волы, зебу, лошади и др.) и челове-
ка. В последние годы отмечается 
тенденция к постепенному росту за-
болеваемости среди жителей благо-
даря активной миграции населения. 
Заболеваемость людей веррукозной 
трихофитией обычно регистрируется 
в сельской местности, где контакт с 
животными более частый. В связи с 
этим заболеваемость сельского на-
селения в 10-15 раз выше городского 
[7, 8].  

На этом фоне в последние го-
ды в Республике Казахстан просле-
живается тенденция увеличения 
вспышек зоонозной трихофитии у 
людей, обусловленной зоофильным 
Trichophyton verrucosum [9]. Он яв-
лялся одной из распространенных 
причин стригущего лишая в дорево-
люционном Казахстане [10]. Не по-
терял возбудитель своей актуально-
сти и сейчас, особенно в связи с 
подъемом развития мясного и мо-
лочного скотоводства в Республике. 
Увеличение численности поголовья; 
скученность и нарушение техноло-
гии содержания животных; наложе-
ние аборигенной и ввезенной мик-
рофлоры; адаптационные стрессы; 
отсутствие плановой вакцинации от 
трихофитии как импортного, так и 
отечественного скота; наличие ста-
ционарных очагов трихофитии на 
территории Казахстана; высокая ус-
тойчивость возбудителя к факторам 
внешней среды и длительное выжи-
вание в пораженных волосах и че-
шуйках кожи, попавших в почву – 
все это способствуют массовому за-

ражению поголовья животных и пе-
резаражению персонала животно-
водческих ферм и членов их семей 
[11]. 

Причин роста заболеваемости 
дерматомикозами человека называ-
ется много. Самой актуальной при-
чиной подобного феномена в по-
следнее время считается нарушение 
экологического равновесия, в том 
числе, и из-за изменения климата. 
Эта проблема приводит к тому, что 
микроорганизмы приобретают но-
вые свойства. В частности, свобод-
ноживущие или условно патогенные 
грибы могут проявлять патогенные и 
вирулентные свойства, и становится 
новыми возбудителями различных 
микозов у людей и животных [12, 
13].  

Следующей проблемой необ-
ходимо назвать снижение рези-
стентности организма вследствие 
гиподинамии, сидячего образа жиз-
ни, уменьшения двигательной ак-
тивности; появления хронических 
незаразных заболеваний, связанных 
с нарушением обмена веществ (са-
харный диабет и другое) [14, с. 29]. 

Традиционные системы эпи-
днадзора за инфекционными заболе-
ваниями у людей зачастую действу-
ют отдельно от систем эпизоотиче-
ского надзора для животных. Следу-
ет назвать несогласованность этих 
органов в Соединенных Штатах и в 
других странах. Такое разделение 
препятствует общению должност-
ных лиц по вопросам здоровья чело-
века и животных о случаях зоонозов, 
которые могут угрожать здоровью 
человека [15]. Отсутствие государ-
ственной программы по диагностике 
и профилактике дерматофитий жи-
вотных, недостаток квалифициро-



ванных медицинских и ветеринар-
ных микологов, отсутствие миколо-
гических отделов в ветеринарных 
лабораториях Республики и регла-
ментированных методов диагности-

ки и выявления микозов приводит к 
массовому распространению заболе-
ваний среди животных (рисунок 1) 
и, соответственно, к перезаражению 
людей (рисунок 2). 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Клинически выраженная 
трихофития у теленка 

 Рисунок 2 – Очаг трихофитии, 
вызванный T. verrucosum №41 

 
В ходе проведения научно-

исследовательской работы нами вы-
делены разнообразные возбудители 
дерматомикозов от животных раз-
личных видов и человека, как клас-
сические, так и нетрадиционные 
[16]. Данной статьей мы начинаем 
цикл публикаций, посвященных 

описанию их биологических 
свойств. 

Цель исследования – изучение 
биологических свойств и молеку-
лярно-генетическая идентификация 
возбудителя зоонозной трихофитии 
человека.  

Материалы и методика исследований  
Для выделения культуры гриба 

T. verrucosum использовали пробу 
биоматериала (соскоб кожи и воло-
сы), полученную в 2012 г. от добро-
вольца А. – больного человека с 
клиническими признаками дермато-
микоза – четко ограниченным оча-
гом поражения кожи на границе во-
лосистой части головы и шеи, 
имеющего окаймление в виде крас-
ного валика. Молодой человек нахо-
дился в ауле некоторое время и по-
могал в выпасе телят. 

Проводили поверхностное 
культивирование культуры гриба 

при температуре 28° С до заверше-
ния формирования характерных ко-
лоний. Для изучения культурально-
морфологических свойств получен-
ной культуры гриба T. verrucosum 
использовали бульон Сабуро и ага-
ровые среды: Сабуро, Чапека, медо-
вую, кукурузную и картофельную. 
Биохимические свойства изучали на 
средах Гисса с углеводами (глюкоза, 
лактоза, манноза, манит, сахароза) и 
среде Кристенсена с 40%-ой моче-
виной. 

Культуральную и микроско-
пическую характеристику дермато-



мицета выявляли при культивирова-
нии на чашках Петри и агаровых 
блоках по Кадену. 

Микроскопию культуры гриба 
проводили в скотч-препаратах, на-
тивных и окрашенных по Граму 
мазках через 24-48-72 и более часов 
роста в световом микроскопе при 
увеличении ×40. Детально препарат 
изучали под иммерсионной систе-
мой при увеличении ×400. Иденти-
фикацию проводили с использова-
нием соответствующего определи-
теля [17]. 

Определение нуклеотидной 
последовательности целевых генов 
культуры гриба проводили методом 
ПЦР по двум парам праймеров ITS 
4-ITS 5 и D1-D2, затем пробы ДНК 
очищали для секвенирования. После 

расшифровки ДНК, результаты вно-
сили в базу данных на сайте 
www.ncbi.com. Полученные после-
довательности были идентифициро-
ваны в GeneBank по алгоритму 
BLAST. Идентификация была осу-
ществлена относительно инвентар-
ных номеров GeneBank первых трех 
нуклеотидных последовательностей 
имеющих максимальное совпадение. 

Реакцию секвенирования про-
водили с применением BigDye® 
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 
(Applide Biosystems) согласно инст-
рукции производителя, с последую-
щим разделением фрагментов на ав-
томатическом генетическом анали-
заторе 3730xl DNA Analyzer (Applide 
Biosystems) [18-21]. 

Основные результаты исследований НИР 
Представлены результаты вы-

деления штамма дерматомицета, 
возбудителя зоонозной трихофити-
ей, анализа биологических свойств и 
молекулярно-генетической иденти-
фикации штамма Trichophyton verru-
cosum №41. В лабораторных экспе-
риментах, проведенных на базе ла-
боратории биотехнологии грибов 
кафедры микробиологии и биотех-
нологии КАТУ им. С. Сейфуллина, 
была получена чистая культура дер-
матомицета и изучены его биологи-
ческие свойства: культуральные, 
морфологические, биохимические. 
Молекулярно-генетическая характе-
ристика штамма и его идентифика-
ция по нуклеотидной последова-
тельности целевых генов дермато-
мицетов проведена в лаборатории 
коллективного пользования РГП 
«Национальный центр биотехноло-
гии» КН МОН РК. Были выявлены 

характерные морфологические 
структуры штамма, позволившие 
идентифицировать его как типично-
го представителя рода Trichophyton, 
вида verrucosum. Культуральные 
свойства отличались полиморфиз-
мом, выявлены признаки свойствен-
ные как варианту T. album 
Sabouraud, 1908, так и варианту T. 
ochraceum Sabouraud, 1909. Анализ 
биохимических свойств позволил 
выявить наличие сахаролитических 
свойств и слабой уреазной активно-
сти. Сиквенс-типирование по Сэнге-
ру с применением двух пар прайме-
ров ITS 4-ITS 5 и D1-D2, позволило 
идентифицировать данный штамм 
как Trichophyton verrucosum со 
100%-ной достоверностью. 

Данные результаты определи-
ли возможность депонирования 
штамма в Республиканской коллек-
ции микроорганизмов РК. 

Обсуждение полученных данных и заключение 

http://www.ncbi.com


Задачами наших исследований 
являлось изучение культурально-
морфологических и биохимических 
свойств зоофильного штамма Tri-
chophyton verrucosum №41, а также 
молекулярно-генетическая иденти-
фикация штамма и депонирование в 
республиканской коллекции микро-
организмов.  

Известно, что телята с 5-ти 
дневного возраста заражаются T. 
verrucosum, а с месячного возраста, 
при условии плохого содержания и 
низкой резистентности, у них уже 
могут проявиться клинические при-
знаки заболевания. Поэтому они яв-
ляются основным источником зоо-
нозной трихофитии среди обслужи-
вающего персонала и членов их се-
мей. 

В соответствии с 
классификацией Георга возбудитель 
трихофитоза животных имеет 
основное название Trichophyton 
verrucosum Bodin, 1902 (syn: T. 
album Sabouraud, 1908; T. ochraceum 
Sabouraud, 1909; T. discoides 
Sabouraud, 1909; T. faviforme-
med.ac). Trichophyton verrucosum 
(Bodin) – зоофильный гриб, 
поражающий волосы по типу 
крупноспорового эктотрикса. У 
человека вызывает микозы гладкой 

кожи, волосистой части головы, 
паразитарный сикоз. Основной 
источник заражения – крупный 
рогатый скот. Имеет географическое 
распространение по всему миру.  

На питательных средах куль-
туры T. verrucosum обычно образуют 
различные по форме и цвету коло-
нии, медленно развиваются в первых 
генерациях. Колонии могут иметь 
возвышения и морщинистость в цен-
тре или в виде концентрических зон, 
центральная из которых приподнята. 
Обычно только к 25-40 дню разви-
ваются белые, бархатистые или ко-
жистые колонии, плоские или буг-
ристые, края дольчатые, мицелий 
глубоко погружается в агар. Окраска 
колоний варьирует от белой до ох-
ряно-желтой. Пигмент обратной 
стороны, при его наличии, желтый.  

Первичное выделение 
проводили культивированием на 
агаре Сабуро при 28 °С в 
присутствии антибиотиков. 

Рост культуры гриба отмечали 
в месте посева в виде плотной, четко 
обозначенной точки белого цвета 
диаметром 0,2-0,3 см на пятые су-
тки. Завершение формирования ко-
лонии отмечали на 30-е сутки (рису-
нок 3).  
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Рисунок 3 – Сформированная колония гриба T. verrucosum №41 на агаре  
Сабуро: а – лицевая сторона, б – обратная сторона  

 
Колонии T. verrucosum №41 

белые, с желтоватым оттенком по-
верхности центра колонии, окра-
шенным реверзумом желто-
коричневого цвета и интенсивной 
пигментацией субстрата, отличались 
наличием хорошо заметных ради-
альных борозд, выраженной морщи-
нистости. Диаметр зрелых колоний 
от 2,0-3,0 до 4,0-5,5 см. 

Сформированные колонии T. 
verrucosum штамма №41 морфоло-
гически неоднородные. Первона-
чально округлой формы, белые, не-
прозрачные, плотной консистенции, 
больше бархатистые, колонии по-
степенно приобретали зональность с 
четко выраженными мучнистой, 
бархатистой и пушистой зонами. С 
возрастом отмечали полиморфизм, 
связанный с изменением внешнего 
вида колоний. Они приобрели оча-
говую пигментацию мицелия и из-
менение снежно-белой (album) бар-
хатистой поверхности зоны в выра-
женную желтоватую. В ходе форми-
рования колоний наблюдали нерав-

номерный рост мицелия от центра, 
появление морщинистости центре 
колонии, формирование радиальной 
складчатости. 

При дальнейшем культивиро-
вании T. verrucosum штамма №41 на 
поверхности колонии отмечали по-
явление нескольких бугристых оча-
гов роста белого пушистого вторич-
ного мицелия.  

Обратная сторона колоний 
(реверзум) окрашена неравномерно. 
Цвет пигмента реверзума характер-
ный – от соломенного до темно-
коричневого. Также с обратной сто-
роны хорошо заметно формирование 
концентрических кругов. Со време-
нем появились многочисленные раз-
рывы питательной среды. 

Анализ края зрелой колонии 
(рисунок 4) показал, что мицелий 
разрастается неравномерно. Край 
колонии неровный, пушистый, фор-
мируется складчатость и концентри-
ческие кольца, пересекаемые ради-
альными полосами. Хорошо заметен 
погруженный мицелий, мощно 



вросший в субстрат шириной до 1,0- 1,3 см. 
 

 
 

Рисунок 4 – Неровный пушистый край колонии T. verrucosum №41 
с видимой зоной глубинного роста, агар Сабуро, 28 °С, ×40 

 
При последующих пересевах 

культура гриба T. verrucosum штам-
ма №41 отличалась разнообразием 
культурально-морфологических 
свойств, особенно при изменении 
состава питательных сред. 

Сравнительный анализ спо-
собности к утилизации питательных 
компонентов показал, что культиви-
рование T. verrucosum №41 на сре-
дах с различными источниками уг-
леводов приводит к различиям в 

скорости и характере роста, струк-
туре, консистенции, плотности ко-
лоний данного штамма. Выросшие 
колонии гриба активно накапливали 
биомассу, имели выраженную зо-
нальность, различную степень пиг-
ментации реверзума на питательных 
агарах с различными источниками 
углеводов: картофельный (1), медо-
вый (2), кукурузный (3), Чапека (4) 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Характер роста колоний T. verrucosum №41  
(а – лицевая сторона, б – обратная сторона колонии)  

 
Как видно из рисунка 5, по-

верхность колоний чрезвычайно по-
лиморфна: гладкая с углублением в 
центре, пушистая – на картофельном 
агаре (1), морщинисто-складчатая, 
бархатистая – на медовой среде (2). 
У них отмечали выраженную зону 
роста погруженного мицелия по 
краю колоний. Особенно широкую 
зону глубинного роста имела коло-
ния, росшая на медовом агаре. Так-
же следует отметить наличие мощ-
ных ветвлений в субстрат у T. verru-
cosum №41 на картофельном агаре, 
практически не заметных с лицевой 
стороны колонии. На кукурузном 
агаре колония повторяла форму пер-
вично выделенной из биоматериала 
колонии с еле заметной зоной глу-
бинного роста. Имела бархатистую 
неровную поверхность по центру, 
пушистый или крошковатый харак-
тер по краю колонии (3). На агаре 
Чапека колония T. verrucosum №41 
была кожистой по центру, пушистой 
по краю (4). 

Колонии T. verrucosum №41 на 
медовой и картофельной средах 
имели выраженную пигментацию 
реверзума. Слабо выражена пигмен-
тация колонии на кукурузном агаре. 
На агаре Чапека дерматомицетом 
практически не вырабатывается 
пигмент, еле заметный оттенок ре-
верзума наблюдается по центру ко-
лонии.  

Максимальную скорость роста 
гриба отмечали при культивирова-
нии на медовом и картофельном ага-
ре. Минимальную скорость роста 
зафиксировали на безбелковом агаре 
Чапека с высокими концентрациями 
солей и наличием глюкозы. 

Микроскопический анализ 
морфологических структур позволил 
выявить наличие ровного, тонкого, 
ветвящегося бесцветного мицелия с 
одиночными микроконидиями. За-
метно формирование артроспор из 
зрелого мицелия, редкие многокле-
точные макроконидии (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Морфологические структуры T. verrucosum №41 в агаровых 
блоках: артроспоры (1), микроконидии (2) и макроконидии (3), ветвление 
молодого мицелия (4), хламидоспоры (5). Агар Сабуро, 28 °С, 5 суток, ×400 

 
На рисунке 6 отчетливо виден 

ровный, ветвящийся септированный 
мицелий с мелкими булавовидными 
микроконидиями и редкими много-
камерными макроконидиями, фор-
мирующимися артроспорами в виде 
цепочки бус, крупными хламидос-
порами.  

Ферментативную активность 
гриба изучали на стандартных сре-
дах Гисса с различными сахарами 
(маннит, мальтоза, сахароза, лактоза, 
глюкоза) и агаре Кристенсена с 40% 
раствором мочевины (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Ферментативные свойства штамма T. verrucosum №41  

 
В результате проведенных 

исследований установили, что 
культура гриба T. verrucosum №41 на 
средах Гисса интенсивно сбраживает 
глюкозу, практически не расщепляет 
остальные сахара. Наблюдается 
слабая активность фермента уреазы, 
сопровождающаяся расщеплением 
мочевины на среде Кристенсена, что 
сопровождается изменением 
желтого цвета субстрата на слабо-
розовый. 

Культивирование штамма T. 
verrucosum №41 на питательных 
средах в присутствии антибиотиков 
показало, что он устойчив к 
пенициллину, стрептомицину, 

канамицину, клотримазолу, 
используемых при первичном 
выделении культуры из 
биоматериала для подавления роста 
банальной микрофлоры: бактерий, 
дрожжей, плесеней.  

Таким образом, результаты 
изучения культурально-
морфологических и биохимических 
свойств выделенной культуры гриба 
позволили установить ее принад-
лежность к виду Trichophyton 
verrucosum. 

В результате идентификации 
гриба методом анализа ITS региона в 
BLAST получено 100% подтвержде-
ние того, что выделенная нами куль-



тура гриба принадлежит роду 
Trichophyton, виду verrucosum (таб-

лица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты идентификации дерматомицета T. verrucosum №41 ме-
тодом анализа ITS региона в BLAST 
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фрагмента 16S r RNA гена 

Идентификация нуклеотидных после-
довательностей в международной базе 
данных (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 
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41 

AAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGAT
CATTAACGCGCAGGCCGGAGGCTGGCCCCCC
ACGATAGGGATCAGCGTTCCATCAGGGGTGT
GCAGATGTGCGCCGGCCTTACGCCCCATTCTT
GTCTACCTTACTCGGTTGCCTCGGCGGGCCGC
GCTCTCCCCGGAGAGTCGTCCGGCGAGCCTCT
TCGGGGGCTTTAGCTGGATCGCGCCCGCCGG
AGGACAGACATCAAAAAATCTTGAAGAGCTG
TCAGTCTGAGCGTTAGCAAGCAAAATCAGTT
AAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCCGG
CATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAA
GTAATGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATCATC
GAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCTCTGGTA
TTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTT
CAACCCCTCAAGCTCGGCTTGTGTGATGGAC
GACCGTCCGGCCCCCTCTTTCGGGGGCGGGA
CGCGCCCGAAAAGCAGTGGCCAGGCCGCGAT
TCCGGCTTCCTGGGCGAATGGGCAATCAAAC
CAGCGCCCTCAGGACCGGCCGCTCTGGCCTTC
CCCCAAATCTCTCTGAGATTTTTTTCAGGTTG
ACCTCGGATCAGGTAGGGATA 

AB443930.1 Trichophyton 
verrucosum 100 

AF168126.1 Trichophyton 
verrucosum 100 

Z98003.1 Trichophyton 
verrucosum 100 

 
Лиофильное высушивание 

идентифицированного штамма T. 
verrucosum №41 для длительного 
хранения проводили в защитной 
среде с желатином: желатин 1,5% 
раствор, сахароза 10%, агар-агар 
0,1%.  

Режим замораживания: сус-
пензию клеток в защитной среде 
разливали в стерильные стеклянные 
флаконы с резиновыми пробками и 
металлическими крышечками по 1 

см3, охлаждали до 70 °С, устанавли-
вали в лиофилизатор и высушивали.  

Число жизнеспособных клеток 
после размораживания составляло не 
менее 70-80%. Процент выживания 
определяли путем посева на агар 
Сабуро суспензии в разведении до 
1×1012. На 10-15 сутки появлялся ха-
рактерный рост колоний в чашках 
Петри, начиная с разведения 1×107. 

В настоящее время культура 
гриба T. verrucosum №41 в лиофиль-
но высушенном состоянии хранится 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)


в коллекции микроорганизмов лабо-
ратории биотехнологии грибов, где 
была первоначально выделена, а 
также депонирована од названием 
«F-Tv – 41» в коллекции микроорга-
низмов Республиканского государ-
ственного предприятия на праве хо-
зяйственного ведения «НИИ про-
блем биологической безопасности» 
Комитета науки МОН РК. 

Выделенная нами культура 
дерматомицета отличалась харак-
терными культуральными свойства-
ми: первоначально имела снежно-
белый цвет, характерный вариантам 
T. album Sabouraud, 1908 [22]. В то 
же время во время формирования 
колонии отмечали необычный поли-
морфизм, обычно несвойственный 
культурам T. verrucosum при пер-
вичном выделении.  

Он проявлялся в изменении 
характера поверхности (бархатистая, 
пушистая, мучнистая), появления 
желтоватой очаговой пигментации, 
свойственной вариантам T. 
ochraceum Sabouraud, 1909, нерав-
номерностью характера пигмента-
ции. В нашем случае пигмент ко-
ричневого цвета на агаре Сабуро на-
капливался ближе к центру, а интен-
сивно-желтый – окаймлял край ко-
лонии, хотя обычно накопление 
пигмента прямо пропорционально 
возрасту колонии. Аналогичные за-
кономерности описывают различные 
авторы, хотя они указывают на по-
лиморфизм культур в последующих 
генерациях при пересевах [23].  

Наличие такой значительной 
вариабельности культуральных при-
знаков при первичном выделении 
связываем с наличием мутаций, вы-
званных влиянием на организм дер-
матомицета противогрибковых пре-

паратов, которые самостоятельно 
применял больной до обращения к 
врачу по данным анамнеза. 

При микроскопическом иссле-
довании культуры обнаруживали 
бесцветный мицелий, цепочки арт-
роспор и хламидоспоры. Гифы сеп-
тированные, с редкими булавовид-
ными микроконидиями (4-7×2-3 
мкм). Макроконидии – 35-45×4-7 
мкм, многоклеточные, в виде нитки 
бус или стручка фасоли, редкие в 
поле зрения. Такие морфологические 
структуры, по данным Б.В. Сбойча-
кова с соавторами, являются наибо-
лее характерными для T. verrucosum 
[24]. 

Анализ биохимических 
свойств указал на типичные харак-
теристики, присущие именно T. 
verrucosum: низкая уреазная актив-
ность и активное усвоение углево-
дов, в частности, глюкозы [25]. Хотя 
предыдущими исследованиями (Ша-
рипова А.М. с соавт., 2015) описаны 
штаммы и с более широким диапа-
зоном активности ферментов, к при-
меру, вакцинный штамм T. verruco-
sum №130, применяемый для изго-
товления вакцины ЛТФ-130.  

Молекулярно-генетическая 
идентификация гриба посредством 
анализа ITS региона в BLAST по-
зволила подтвердить результаты 
культурально-морфологический ха-
рактеристики выделенной нами 
культуры гриба и доказать его при-
надлежность роду Trichophyton, виду 
verrucosum.  

Полная идентификация штам-
ма с описанием биологических 
свойств, его высокая патогенность и 
вирулентность для человека, пред-
ставляющая научный и практиче-
ский интерес использования в каче-



стве вакцинного штамма, послужило 
основанием для его депонирования в 
Коллекции микроорганизмов «НИИ 
проблем биологической безопасно-
сти» КН МОН РК.  

Таким образом, на основании 
вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы:  

1 Выделенный из биологиче-
ского материала штамм гриба, явля-
ется представителем зоофильных 
дерматофитов Trichophyton verruco-
sum; 

2 Штамм Trichophyton verruco-
sum №41 отличается высокой поли-

морфностью культуральных призна-
ков, наличием типичных морфоло-
гических структур, высокой глюко-
золитической и слабой уреазной ак-
тивностью; 

3 Анализ нуклеотидной после-
довательности посредством анализа 
ITS региона в BLAST позволил под-
твердить результаты культурально-
морфологический характеристики, 
полностью идентифицировать и де-
понировать штамм как представите-
ля рода Trichophyton, вида 
verrucosum

. 
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АДАМНАН БӨЛІНІП АЛЫНҒАН TRICHOPHYTON VERRUCOSUM 
ЗООФИЛЬДІ ШТАМЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ МЕН 

МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ ГЕНЕТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ  
 

Кухар Е.В.   
  
Түйін  
Мақалада адамның жұқтырылуын тудырған Trichophyton verrucosum 

зоофильді штамын бөліп алу және оған сипаттама беру тұрғысында жүргізілген 
зерттеу нәтижелері келтірілген. өткізілген зерттеулер нәтижесінде біріншілей 
Trichophyton verrucosum ретінде идентифицирленген саңырауқұлақ штаммы 
алынған, оның өсінділік-морфологиялық, биохимиялық қасиеттері мен 
молекулярлық генетикалық сипаты зерттеліп, танылған. Зерттеушілер бөліп 
алған дерматомицет өсіндісі өзіне тән өсінділік қасиеттер танытқан және өзіне 
тән морфологиялық құрылымда болған, яғни: мицелилері түссіз, микро- және 
макроконидилері, артроспоралары мен хламидоспоралары байқалатын сипатта 
болған. Айта кетері колониялар түзілуі барысында біріншілей бөліп алған кезде 
T. verrucosum өсіндісіне тән емес өзгеше түрдегі полиморфизм байқалған.  

Сэнгер бойынша жүргізілген сиквенс-типтеу зертханалық зерттеулерді 
растау мүмкіндігін берген. Сонымен қатар, саңырауқұлақты аймақты ITS 
талдау әдісімен BLAST жағдайында идентификациялау бөлініп алынған 
саңырауқұлақ өсіндісінің Trichophyton тұқымына қатысты verrucosum түріне 
жататынын 100% растап берген. 

Кілттік сөздер: дерматомикоз қоздырушылары, дерматомицеттер, 
зоонозды аурулар, қоректік орталар, трихофития, артроспоралар, мицелилер, 
микроконидиялар, макроконидиялар  
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BIOLOGICAL PROPERTIES AND MOLECULAR GENETIC 

CHARACTERISTIC OF THE ZOOPHILIC STRAIN TRICHOPHYTON VER-
RUCOSUM, ISOLATED FROM HUMAN 

 
Kukhar Ye.V. 

 
The article presents the results of researchers connected with isolation and cha-

racterization of the zoophilic strain Trichophyton verrucosum, which caused the in-
fection of the person. As a result of the research, a strain of the fungus, initially iden-
tified as Trichophyton verrucosum was obtained, its cultural-morphological, bio-
chemical properties and molecular genetic characteristics were studied. The culture of 
dermatomycete isolated by us differed by typical cultural properties, had characteris-
tic morphological structures: colorless mycelium, micro- and macroconidia, arthros-
pores and chlamydospores. At the same time, during the formation of the colony, an 
unusual polymorphism was noted, usually unusual for T. verrucosum cultures during 
the initial isolation. 

Sequencing typing on Sanger allowed to confirm results of laboratory re-
searches. Identification of the fungus by the method of analysis of the ITS region in 
BLAST obtained 100% confirmation that the culture of the fungus we isolated be-
longs to the genus Trichophyton, verrucosum species. 

Key words: dermatomycoses pathogens, dermatomycetes, zoonotic diseases, 
nutrient media, trichophytosis, arthrospores, mycelium, microconidia, macroconidia 
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