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Повышение температуры окружающей среды от 37 до 42° вызывает усиление дви-
гательной активности аскарид и, наоборот, понижение температуры от 37 до 32° вы-
зывает снижение ее. Изменения двигательной активности целых аскарид и фрагментов 
их тела при различной температуре окружающей среды, очевидно, связано в первую 
очередь с действием ее на мускулатуру гельминтов, а затем на нервную систему. 

Клинические наблюдения об активации аскарид при повышенной 
температуре больного (Скрябин и Шульц, 1931; Василькова, 1953), мигра-
ция червей и извращенная локализация их при смерти хозяина (Ерофеев, 
1936; Котлярчук, 1936), а также экспериментальные данные (Кротов, 
1956; Шишов, 1961а) говорят о возможном наличии у этих гельминтов 
терморецепции. Однако не 
исключено и прямое дей-
ствие температуры на му-
скулатуру гельминта, как 
отмечает Шишов (19616). 
Нами проведено исследо-

Рис. 1. Изменения характера 
ритмики целой аскариды при 

повышении температуры. 
а — температура солевого раствора 
37°; б — 40—42°, в — 45°. Отметка 

времени — 1 мин. 

вание влияния температуры на двигательную активность целых нема-
тод и фрагментов их тела. В качестве объекта служили аскариды сви-
ней (Ascaris suum), собранные на мясокомбинате и доставленные в бли-
жайшие часы в лабораторию. Кимографическая регистрация двигатель-
ной активности аскарид проводилась в гельминтографе (Кротов и Оленин, 
1961). Фиксация аскарид и раздражение их постоянным током произво-
дили ранее описанными методами (Давыдов, 1968а, 19686). Исследуемые 
вещества готовили на растворе Кротова и применяли в концентрации 
от 1.10"7 до 1.10 -3 г/мл. В серии опытов испытуемые вещества добавля-
лись в экспериментальную среду. Температура испытуемых растворов 
поддерживалась на уровне 37—38°. Повышение или понижение темпера-
туры обеспечивалось регулировкой контактного термометра. Для контроля 
температура измерялась и в самой ванне гельминтографа. 

Изучение движений аскарид in vitro, проведенное рядом авторов (Кро-
тов, 1956, 1965; Шишов, 1961), показало, что наблюдаемое поступатель-
ное движение нематод осуществляется за счет змеевидных изгибов, имею-
щих нейрогенную природу, наиболее выраженно протекающих в перед-
ней половине тела, и периодических сокращений всего тела. 
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В наших опытах установлено, что повышение температуры в окружаю-
щей среде от 37 до 40—42° вызывало увеличение змеевидных изгибов пе-
редней половины тела и незначительное сокращение всего тела. При даль-
нейшем увеличении температуры до 45° в течение 3—5 мин. происходило 
прекращение ритмической активности и резкое повышение тонуса всего 
тела аскарид (рис. 1). Последующее понижение температуры вызывало 
появление змеевидных изгибов передней половины тела и восстановление 
двигательной активности до первоначального уровня графической за-
писи. 

Понижение температуры от 37 до 34—32° вызывало изменение сокра-
тительной активности целых аскарид в сторону появления медленных 
нерегулярных змеевидных изгибов передней половины тела, прерывае-
мых все более длительными паузами и значительным снижением тонуса 
всего тела (рис. 2). Аналогичные изменения наблюдались и с кожно-
мышечными полосами аскарид, содержащими нервные стволы и «мото-

нейроны». Данные опытов 
свидетельствуют о возмож-
ном действии температуры 
на нервную систему аска-
рид. В то же время изве-
стно, что периферическая 

Рис. 2. Изменения характера 
ритмики целой аскариды при 

понижении температуры. 
а — температура солевого раствора 
37°; б — 34—32°; в — 45°. Отметка 

времени — 1 мин. 

нервная система аскарид развита довольно слабо; рецепторные органы 
в основном расположены в головной и хвостовой частях тела (Дейнека, 
1912). 

Наши предварительные опыты показали, что выключение рецептор-
ных образований у целых аскарид путем наложения лигатуры у основа-
ния губ и на хвостовой отдел, погружения их в раствор кокаина в концен-
трации 1.10"3 г/мл или введения данного вещества в полость тела гель-
минтов в дозе 1 мг на 1 г веса резко не изменяло характера двигательной 
активности при повышении или понижении температуры. Эти данные по-
зволили предположить о вероятном действии температуры не только на 
нервную, но и на мышечную систему аскарид. Для проверки этого предпо-
ложения кожно-мышечные полосы обрабатывались ганглиоблокирующим 
(нанофином) или курареподобным (диплацином) веществами. Ранее 
было показано (Шишов, 1961а; Кротов, 1965; Давыдов, 19686), что со-
кращения кожно-мышечных полос аскарид, наблюдаемые после действия 
нанофина или диплацина, не зависят от активности нервной системы, 
т. е., по-видимому, они миогенные по своему происхождению. 

В наших опытах такие сокращения кожно-мышечных полос, вызван-
ные под воздействием вышеуказанных веществ, также изменялись в сто-
рону значительного учащения ритмики и увеличения тонуса при повыше-
нии температуры от 37 до 42° и, наоборот, при понижении температуры от 
37 до 32° ритмика постепенно ослабевала и наблюдалось снижение тонуса. 
Ритмика кожно-мышечных полос, вызванная после воздействия нанофина 
или диплацина в концентрации 1.10"4 г/мл, угнеталась после добавления 
в экспериментальную среду гамма-аминомасляной кислоты в концентра-
ции 1.10"6 г/мл. Этот эффект связан с ее действием на мускулатуру гель-
минта (Давыдов, 19686), так как повышение или понижение температуры 
не вызывало ответных реакций. 

Как видно из рис. 3, повышение или понижение температуры изменяло 
характер сокращения кожно-мышечных полос, вызванного прямым раз-
дражением при одинаковой силе тока. При температуре 42° интенсивность 
сокращения кожно-мышечных полос значительно меньше (в среднем в 3— 
238 



4 раза), чем при условной норме (37°). В то же время интенсивность со-
кращения кожно-мышечных полос при температуре 32° соразмерна с та-
ковой при условной норме, но характер сокращения имеет иную картину: 
вслед за быстрым сокращением следует 
не менее быстрое расслабление. Воз-
можно, это связано с увеличением вяз-
кости мышечных волокон при повыше-
нии температуры и с уменьшением вяз-
кости их при ее понижении. 

Наши данные несколько отличаются 
от результатов Александрюк (1965), 
полученных в опытах с плероцеркои-
дами лигул, — повышение температуры 
окружающей среды до 39° вызывало 
резкое снижение тонуса и вязкости 
мускулатуры тела плероцеркоидов. 
Такое различие, по-видимому, связано 
с условиями обитания данных гельмин-

Рис. 3. Влияние одной и то же силы раз-
дражения на кожно-мышечную полосу 
аскариды при повышении (а) и понижении 
(б) температуры; верхняя линия — отметка 

раздражения 5 сек.; нижняя — 1 мин. 

тов: плероцеркоиды Ligula intestinalis паразитируют в полости тела 
карповых рыб при температуре 5—12°, тогда как аскариды обитают 
в кишечнике теплокровных животных при температуре 36—38°. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что изменение 
двигательной активности целых аскарид и их фрагментов при повышении 
или понижении температуры окружающей среды связано, очевидно, 
в первую очередь с действием ее на мускулатуру гельминтов, а затем на 
нервную систему. 
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THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE LOCOMOTOR 
ACTIVITY OF ASCARIDS 

0 . N. Davydov 

S U M M A R Y 

It was established that the increase in temperature of the environment from 37° 
to 42° С is accompanied by the increasing locomotor activity of ascarids. On the other 
hand, the decrease in temperature from 37° to 32° С results in the reduction of the acti-
vity. Changes in the locomotor activity of whole ascarids or their fragments is associated, 
apparently, with the effect of temperature, first, on the musculature and, secondly, on the 
nervous system. 


