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Изучение питания паразитических червей in vitro имеет решающее 
значение в выработке рациональных сред для культивирования гельмин
тов и важно для познания характера питания паразитов in vivo в орга
низме хозяина. От способа же питания паразитов в значительной степени 
зависит и вред, приносимый ими животному-хозяину. Наилучшим объек
том для изучения питания являются ленточные черви (cestodes), которые 
не имеют кишечника и потому должны питаться эндосмотически, через 
поверхность тела растворенными в кишечном содержимом или находя
щимися в тканях хозяина пищевыми веществами. Большинство авторов 
(й, 6, 10, 1Х, 16-18) предполагает, что ленточные черви питаются in vivo 
главным образом глюкозой.

В литературе имеются (х, % 17) лишь отрывочные сведения о питании 
ленточных червей (Moniezia, Diphyllobothrium) в искусственных средах. 
Недостатком этих данных является кратковременность проводившихся 
опытов—6 час. Автору (8) удалось выдерживать паразитических червей 
рыб в искусственных условиях до 30—60 дней. Это дало возможность 
поставить опыты по питанию ленточных червей в искусственных средах. 
Методика культивирования описана была ранее (9).

Гликоген, по мнению большинства авторов (2, 7, 10, 18), представляет 
собой основной энергетический источник аноксидативного обмена веществ 
паразитических червей. Поэтому состояние запасов его у червей в раз
ных средах выбрано было в качестве критерия голодания или питания 
их в этих средах. Количество гликогена определялось химически по Пфлю- 
геру—Остербергу. Глюкоза определялась по Иватака с модификациями 
Кочневой и Казимировой. Все анализы двойные. Кроме того гликоген 
изучался под микроскопом морфологически (в условных категориях) 
на срезах, окрашенных кармином Беста. Просмотрено несколько тысяч 
препаратов и данные эти биометрически обработаны. Оба метода дали 
сходные и взаимно дополняющие выводы. Влияние изменчивости в содер
жании гликогена у отдельных особей преодолевалось большим количе
ством подопытного материала.

В табл. 1 представлены результаты химических анализов на гликоген. 
Исходного количества гликогена в теле паразитов в 4—10 раз больше, 
чем в теле их хозяев. Гликоген составляет 33.7% сухого веса плероцер
коидов Ligula intestinalis, 29.8% сухого веса Eubothrium rugosum, 17.9% 
сухого веса плероцеркоидов Diphyllobothrium latum и 13.8% сухого
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Таблица 1
4

Количества гликогена у паразитических червей в разных средах, по данным хи 
мических анализов

Вид червя Среды
Длитель

ность 
опыта 

(в часах)

Гликогена 
в г/ % к су- 
хому веще
ству в сред

нем

Осталось к 
гликогена 
% к исход

ному

1 2 3 4 5

Исходное....................... _ 33.7 100
Рингер-локк ............... 336 23.1 70

1. Плероцеркоиды Рингер-локк + глюкоза
34.7 103Ligula intestinalis 1%................... ... • •

Рингер-локк + рыбный
280

бульон....................... 528 37.4 111

Исходное....................... — 22.8 100
2. Eubothrium rugo- Рингер-локк............... 192 22.5 76

sum Рингер-локк............... 720 10 34
Рингер-локк глюкоза 216 30.3 100.2

Исходное . ................... — 17.9 100

3. Плероцеркоиды Рингер-локк г°=15° . .
Рингер-локк t° = 35° . .

38
38

11.9
3.9

66
22

Diphyllobothrium 
latum Рингер-локк t°=35° . . 

Рингер-локк + глюкоза
72 1 6

103г°^35°....................... 38 18.5

h. Triaenophorus 
nodulosus

Исходное .......................
Рингер-локк ..... 
Рингер-локк + глюкоза

264
264

13.8
8.8

15.3

100
60

111

веса Triaenophorus nodulosus. В то же время мышцы щуки, по моим дан
ным, содержат лишь 3.4% и лишь печень 27.1% гликогена. Для парази
тических червей млекопитающих тот же факт установлен Смородинцевым, 
и Бебешиным (12-15). и др. Главные места скопления глыбок и гранул 
гликогена—паренхима, яйца.

На фиг. 1 представлены результаты морфологического учета глико
гена по часам у плероцеркоидов D. latum, на фиг. 2—то же по данным 
химических анализов.

В рингер-локке плероцеркоидам нечем питаться и в этой среде они 
наиболее подвижны. Вследствие этого они в этой среде голодают, потрео- 
ляя свои запасы гликогена. У свежих плероцеркоидов количество глико
гена соответствует категории 3.6; через 720 час. количество его умень
шается до категории 1.6. Снижение статистически достоверно уже в первые 
180 час. голодания. В глюкозе и рыбном бульоне количество гликогена 
убывает медленнее, чем в рингер-локке (ср. две кривые фиг. 1). До 480 час. 
количество гликогена у плероцеркоидов в этих средах соответствует 
категории 3, т. е. на целую категорию больше, чем у голодающих червей. 
Такую же картину дают данные химических анализов (фиг. 2). Уже через 
38 час. после помещения в рингер-локк плероцеркоиды расходуют 34 /0 
исходных запасов гликогена. Если в рингере у плероцеркоидов через 
120 час. остается лишь 65% гликогена, то в среде с глюкозой 8о%, а в рыб
ном бульоне 95% исходного количества гликогена. Через 240 час. соот
ветственно 57, 76 и 82%. У голодавших в рингер-локке в течение 360 час. 
остается лишь 17% гликогена, у плероцеркоидов же из глюкозы в раза 
больше (57%), а из рыбного бульона в 5 раз больше (79%). После 480 час.
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(см. фиг. 1 и 2) вследствие дегенеративных явлений количество гликогена 
резко убывает и через месяц количество его у плероцерко*дов из рыбного 
бульона составляет лишь 22% исходных запасов. Замечательно, что 
в рыбном бульоне оказывается достаточно питательных веществ для чер
вей. Полностью потребность в пищевых веществах глюкозой не покры
вается, что зависит, вероятно, от неблагоприятности рингер-локк-глю- 
козы с физико-химической стороны и повышенной активности плероцерко
идов в этой среде.

Эти данные о питании плероцеркоидов D. latum в глюкозе и рыбном 
оульоне на рингер-локке полностью подтверждаются опытами с другими 
червями (табл. 1). Голодающие в рингер-локке плероцеркоиды Ligula 
за 336 час. расходуют 30% исходных запасов гликогена, при добавлении 

Фиг. 1. Динамика количества гликогена 
у плероцеркоидов D. latum в рингер- 
локке (----- ), глюкозе и рыбном буль
оне (—----- -—) по данным морфологиче

ского учета

же глюкозы или рыбного бульона 
количество гликогена в течение 280— 
528 час. остается неизменным. Сте
пень подвижности червей в этих 
средах была одинакова, а потому 

Фиг. 2. Динамика количества гликогена 
п У0 к исхОДному) у плероцеркоидов 
D. latum в рингер-локке (-------- ), глюкозе
(— ---------- ) и рыбном бульоне (—■ . —);

по данным химических анализов

отсутствие уменьшения гликогена у червей из глюкозы и бульона следует 
отнести исключительно за счет их питания в этих средах.

У Lubothnum rugosum из рингер-локка через 192 час. осталось 76°/ 
гликогена, при добавлении же глюкозы количество его через 216 час 
не изменилось. Tnaenophorus nodulosus за 264-часовое голодание израсхо- 
д вали 40 /0 гликогена, при добавлении же глюкозы потерь гликогена в те 
же сроки не наблюдалось, что подтверждается и гистологическими карти
нами. г

Из сопоставления размеров исходных запасов гликогена у разных чер
вей с темпом их затрат при голодании видно, что темп затрат не зависит 
от размеров исходных запасов гликогена, как это имеет место у млекопи
тающих. Например, плероцеркоиды D. latum имеют гликогена 17 9% 
сухого веса а тратят при голодании за 360 час. 83% запасов его; у плёро- 
церкоидов Ligula гликогена в 2 раза больше (33.7% сухого веса), а за 
336 часовое голодание гликогена у них тратится в 3 раза меньше (30%) 
vJe На П°Д°бНуЮ зако™мерность для аскарид указывалуже £>ранд ).
/емП/атрат зависит от подвижности червей и интенсивно-

их обмена веществ. При 15 темп движения переднего конца плероцер
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коидов D. latu ' равен 5.5 раза в 1 мин.; расход гликогена за 38-часовое 
голодание при Дтой температуре составляет 34% исходного количества 
(табл. 1). При 3J° темп равен 16.9, а расход 78%. Через 72 час. остается 
лишь 6% гликогена. При добавлении глюкозы, несмотря на интенсивный 
обмен, потерь гликогена не наблюдается.

Для окончательного подтверждения питания ленточных червей глю
козой мною неоднократно проводилось (с контролями) определение 
по Бертрану убыли в количестве глюкозы после пребывания в ней червей. 
В ряде случаев результаты оказались значимыми. Например, плероцер
коиды D. latum в 0.4%-й глюкозе на рингере за 24 час. поглотили на 100 мг 
живого веса 0.493 мг глюкозы; в другом опыте с 2%-й глюкозой—0.812 мг. 
Плероцеркоиды Ligula дри аналогичных условиях поглотили 1.909 мг. 
Очевидно, что вследствие больших эндогенных запасов черви в первые дни 
опыта потребляют глюкозу в небольших количествах по сравнению, 
например, с поглощением глюкозы тканями позвоночных при искусствен
ном культивировании (8).
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