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Сравнительный анализ теплоустойчивости клеток животных оказался
аффективным при решении вопроса о роли температурного фактура в
формировании дядемнчнои фауны того или иного зоогеографического
района ( 1 ). Так, например, сравнение клеточной теплоустойчивости мол¬
люсков у эндемиков Байкала и у животных, обитающих в прилежавших
к этому озеру водоемах , выявило важную роль пониженной температуры
в формировании байкальской фауны ( 3) . Исходя из этих данных пред ¬

ставляло интерес провести аналогичную работу и с животными озера
Охрид , расположенного в Македонии. Как и Байкал, Охрид является од ¬

ним из немногих древних озер пашен планеты, фауна которых очень бо¬

гата эндемичными видами животных (3) .
Целью нашего исследования явилось сравнение тканевой тсплоустой

швости нескольких эндемичных видов азоллад и иланарий озера Охрид
н его окрестноеToil и систематически близких им видов животных , обита ¬

ющих в Ленинградской области .
Работа проводилась в июле — августе на гидробиологической станции

п Охриде и н сентябре — октябре 1000 г. is Ленинграде. Большинство
исследуемых нами эндемичных видов плапарпй и азел.тнц населяют не
только само озеро Охрид, но и расположенные вокруг нею многг -шглеп -
ные источники, где их собрать оказалось гораздо легче ( табл. Г , Паме
рнчшая памп при отлове животных температура воды этих источников ко¬

лебалась от 8 до 123. Как правило, перед опытом животные выдержива¬
лись около педели при температуре 12°. Исключение составляли ослики —A. gjorgjevid, которые плохо переносили условия жиани н лабораторных
условиях п поэтому использовались для работы сразу после отлова.

Методика определения тканевой теплоустойчивости значительно от¬

личалась от обычной, так как определение проводилось не на изолпро
ванной ткани, а в системе целостного организма животного. Выбор этой
методики был связан с особенностями объекта исследования, у которого
приготовить препарат изолированной мышечной ткани тте удается ( тгла-
нарнн ) . С этой целью интактные животные погружались в сосуд с на ¬

гретой до определенной температуры ( ±0,1°) ключевой водой. Критери ¬

ем теплоустойчивости служило время, вызывающее повреждение мышеч¬

ной ткани под влиянием повышенной температуры, У водяных осликов
о повреждении ткани судили по потере способности конечностей отве
чать движением па электрическую стимуляцию. Для этого целые живот¬
ные помещались на серебряные электроды портативного стимулятора и
раздражались синусоидальным током (") . При этом фиксировали не нс
чезновение рефлекторного ответа, а отсутствие сокращений мышц на
прямое раздражение, вызванное ветвлением сильного электрического то ¬

ка (120 в) . Б парных опытах этот же метод исследования был использо ¬

ван и с планариями, у которых наблюдали за сокращениями, тела , вы¬

званными электрическим раздражением, .Эти опыты показали, что послед-
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Таблица 1

Характеристика объектов исследования

Вид , Фйруа Распространение Место отлова

А зе Л Л И д ы
AscUu> pjorgjfvEci Кптатап

Aseilus remyi Monod

Asellus aquations rrtbrobra
nohiiilis f , Ьйсршса Кага-
niau

Aselius aquaticus L.

П Л ii li Й p 11 U

Neodcntirocoi>liim iliacula-
turn Staok et Кош.

Neodendrocoehim mtenoda-
ctylosum Stank , et Кош.

Planar I a utonlenegcina
(Mraz . )
Planum torva Scbultze

Эпдемик (W. Отряд (5)
IT окрестностей
Эндемик оз. Охрид (*}
п окрестностей
Центральные и Носточные
Балкавы {fi)

Лев Европа (л )

Эндемпк оз , Охрид (я )
и окрестностей
Эндемик оз . Охрид (*)
и окрестностей
Балканы , Альпы,
Карпаты 0)
Лея Европа (*)

Оз . Охрид на глубине
>« 1 — 150 м в Македонии
Источник Студенвшита в
Охриде и Македонии
Источник Пей-Буиар возле
Охрида и Македонии

Озерки под Ленинградом

Источник Святого Наума
в Македонии
Источник Граднще, 20 км се¬

вернее Струги а Македонии
Источник Бой-Бунар возле
г. Охрида в Македонии
О.с Вpeso Мужского района
Ленинградский области

пне местпые сокращения мышечной ткани прекращаются почти одновре¬

менно с распадом тела и тканой животных, вызеанпым нагревом. При
этом отдифференцировать время, вызывающее полную потерю возбуди
мое-:н мышечной ткани , от момента распада животного практически пе
удается. Поэтому в последующей работе л качество характеристики теп¬

лоустойчивости мышечной ткани пламэрий было использовано время дей¬
ствия повреждающей температуры, приводящее к распаду животного.

С каждым видом животных опыты ставились при нескольких темпе¬

ратурах, причем последние подбирались с таким расчетом, чтобы г самой
инокой in используемых температур тканевое повреждение развивалось
бы не дольше, чем за 100 мин. Is) , Число повторных опытов, выполнен¬
ных при каждой температуре, равнялось 10. На основании полученных
данных высчитывалось среднее время развития теплового повреждения
ткани для ряда температур н полученные результаты наносились па ло¬
гарифмический график.

На рис. 1 графически сопоставлена тканевая устойчивость трех видок
рола Asellus. При этом широко распространенный в Европе вид A. aqu ¬

ations представлен двумя популяциями пз Охрида ц из под Ленинграда.
Из трех изученных видов наименьшей тканевой теплоустойчивостью об- ,
надает эндемичный для охридского озера вид — A. gjorgjevid. Второй ис¬
следованный нами эндемик — A. remyi по сравнению с широко распрост ¬

раненным видом A. aquaticus также характеризуется более низкой тка¬

невой устойчивостью, однако различие между этими видами, хотя л до
стоперно, но не превышает но шкале температур 0,7— 0,8е,

Из данных, представленных на том же рис. 1, следует, что исследо¬
ванные нами две популяции A. aquaticus имеют разную устойчивость
ткани. Можно, однако, предполагать, что выявленное ршишчио имеет
функциональный характер, так как эксперименты с охридской популя¬
цией ставились в июле месяце, когда ослики интенсивно спаривались, в
то время как с ленинградской популяцией они проводились в конце
сентября, когда процесс размножения животных был завершен. У боль¬

шого числа видов пойкилотермыых животных обнаружено снижение теп¬
лоустойчивости клеток в репродуктивный период l 1'-” ) . В соответствии с
этими данными оказалось, что именно охридские особи, находившиеся в
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момент исследования и спаренном состоянии, .характеризуются более низ
кой тканевой теплоустойчивостью (рис. 1 ) .

i’nc. 1 был составлеи но суммарным данным, полученным на самцах,

н самках, так как половых различии в теплоустойчивости клеток поп¬

килотермных животных выявить, как правило, не удается. Имеете с тем
при работе с особями A. aquations но Охрида , и только в этой серии экс
нериментов, было замечено, что самцы п самки имеют неодинаковую теп ¬

лоустойчивость ткани. Специальные опыты, поставленные раздельно на
самцах п самках, иодкердилп, что самки находившиеся перед опытом в
спаренном с самцами состоянии, обладают достоверно более высокой тка-

п JS Л 31 п ЗГ 33 ‘1

Рис. 3
U 33 31 34 1S *с
Рис , 1 Рис . 2

Рис. 1. Теплоустойчивость мышечной ткани грех низов рода Asellus: i — A. gjorgje-
vici, 2 — A . remyi, 2а — A , aquaЦенз из Охрида, 36 — то же из иод Ленинграда , а —

эндемики Охрида, б — широко распространенные виды
Рис, 2. Теплоустойчивость мышечной ткани самцов (7) и самок (2 ) A, aquations

в период спаривания
Риг. 3. Теплоустойчивость мышечной ткани планарий , а виды эндемичного рода
Neodendrocoelum, б — широко распространенного рода Planaria . 1 - N. macula;иш,

2 — i‘, Utonlenegriaa , У — N , adcnodaclylosum, 4 — Р. torva

левой теплоустойчивостью (рис. 2) , Различия и тканевой теплоустойчи¬

вости между полами н момент размножения животных уже были описа¬

ны па примере некоторых видов ящериц
Сопоставление тканевой теплоустойчивости у нланарий было приведе¬

но па представителях эндемичного рода Neodendroeocium, с одной сторо¬

ны, и широко распространенного рода Planaria. с другой (табл, 1 ) , Ока ¬

залось, что животные обоих родов резко различаются по коэффициенту
Нант Гоффа, что графически выражается в разном наклоне прямых , ха¬
рактеризующих тканевую устойчивость исследуемых видов (рис. 3).
Ото обстоятельство затрудняет сравнение уровней теплоустойчивости тка¬

ни у представителей нланарий, принадлежащих к разный родам, таг;
как соответствующие нм прямые теплоустопчипости пересекаются. Оче ¬

видно, что особи широко распространенного в Европе вида — Planaria
torva имеют самую высокую тканевую устойчивость: соответствующая
этому виду прямая расположена в области более высоких температур
(рис. 3) , Значительно труднее произвести сравнительную оценку ткане¬

вой устойчивости второго вида этого же рода нланарий — Planaria шоп-
tenegrina. Его теплоустойчивость ткани близка таковой у эндемичных ви ¬

дов , относящихся к роду Neodendrocoelum. Это и не удивительно, так как
Planaria montenegrina распространена в горных источниках Калкан, Альп
н Карпат ( 4 ) . Озеро Охрид , расположенное па высоте 700 м над уровней
моря, также характеризуется относительно низкой температурой воды .
Только на короткое время летом п только у самого берега вода этого озе¬

ра может прогреваться до 26е, в то время как на глубине 60 м и пнжо
она поддерживается круглый год на относительгто постоянном уровне
5,6— 6,2° ( 14) .
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Таким образ м , опытьт, постапленные с илапариями п азеллидами,
приводят к общину выводу о том, что хота эндемики озера Охрид обла¬

дают пониженaoi ткановой теплоустойчивостью, которая находится п
соответствии с относительно =87:>9 температурой их обитания , различив
в теплоустойчивости ткани между эндемичными видами п систематиче¬
ски близкими им видами планарий п азеллыд, населяющих окрестные
источники , в общем незначительны. Для выяснения генетической связи
между фауной холодных источников района озера Охрид и эндемичной
фауной самого озера представляется целесообразным более широкое изу¬
чение теплоустойчивости клеток и белков пойкнлогермяых животных,
населяющих Македонию и другие республики Югославии .
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