
Доклады Академии Наук С С С Г 
1948. Том ЬХП, № 3

ФИЗИОЛОГИЯ

И. В. КОЖАНЧИКОВ

СЕЗОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ РЕАКЦИИ ГАЗООБМЕНА 
ОСТРОМОРДОЙ ЛЯГУШКИ {RANA TERRESTRIS ANDRz.) 

НА ТЕРМИЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ

(Представлено академиком Е. Н- Павловским 31 VII1948)

Ronnoc о реакции газообмена амфибий на термические влияния до 
Вопрос о реакции Pfizer (“) отмечал, что, несмотря на

сих пор не вполне *се«- правильного парад-

обмена у амфибии, фак a °® Vernon (13,14) было показано, что

данные Schulz ( ) и Vernon^ V констатировать отмеченную 
водимых им для R. ^MnnPTmwa газообмена при повышении тем- выше неравномерность в^расгинм газооб р инд„фферентной
вературы в области Г5-^Указания Кез,„* „ plaut(t)
зоны » “Э™"^Экспериментальных ошибок, в частности, в 
оценивают как сле^в „,1ГТР71РНВЯ углекислоты, но не поглощения 
“и?лороТРтТмЛне менее, Joel « считает вероятным наличие терми- 

W XX«e р— в "“™=
газообмена лягушек
весной и зимои. Эти факт д _ РЕ y^rnon (14) указывал, что 
личиями результатов_Р газообмена лягушек теряется при пере-
сложная термическа р 0БНЯ продолговатого мозга или при
глубоком^наркозе В этом случае кривая газообмена принимает вид 

КР Для н™ком°ых Ткледай мною показано ?,’) регуляторное зна- 
Для насеко й „ газообмена в зависимости от термине-

ЧеЭ%меяЖНХаоактер регуляторной реакции газообмена насекомых ^цифХ ?коррелирован у р₽азньЛидов со степенью изменчиво-



сти термического режима их местообитаний р
диапаузы насекомые обнаруживают простую rnZv.T спячки или 
газообмена от температуры. "Ю КРИВУЮ зависимости
газообмена амфибий "н? термические^ТияТия^ вопрос о реакции 
одного и того же вида в разные сезоны R„ °ЦеНИТЬ ее У ос°бей особи (годовички) остромордой “ХИ)

м3 ’

■героических влияний: чОр^т^

зимои, 5—поглощение кислорода децеребрОрованнымиособям?

п„„ Таблица!
слияние Т6мпрпятхгг»тг т»

7 J “е “А "А7А7 „7.7, “ ? * “"
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тура в °C
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>ения пог 
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0,20 
0.24 
0,34 
0,75
1,10
1,24 
1,00 
1,90 
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28 
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лощения

0,26 
0,28 
0,38 
0,57 
0,76 
0 92 
1,00 
1,66 
1,52
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0,16
0,25 
0,37 
0,63 
0 83 
0,94 
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1,42 
1,77
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й среды, 
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ратуре охватывало период около часа, и измерения повторялись на 
разных объ°ктах. Наблюдения проводились в течение почти 3 лет, 
начиная с 1945 г. Результаты исследования приведены в табл. 1 и 
на рис. 1. Величины поглощения кислорода даны в см3 при 0°С и 
760 мм на 1 кг живого веса объекта.

Полученные мною величины для кислорода, поглощенного лягуш
ками Rana terrestris Andrz. при разной температуре, почти тождественны 
приводимым Krogh для R. temporaria и очень близки к величинам 
Vernon для R. escnlenta.

Из рис. 1, а также из цифр табл. 1 видно, что кривая газообмена 
для зимнеспящих лягушек вполне соответствует тому, что дает 
Krogh I9,10). С другой стороны, для активных, весенних особей кри
вая имеет резко выраженный регуляторный тип и выделяет известный 
оптимум в области 18—22,5°, где газообмен не нарастает с повыше
нием температуры. При децеребрации (ниже уровня продолговатого 
мозга) этот тип кривой у активных (весенних) особей утрачивается, 
что вполне согласуется с данными Vernon (14). В этом случае ход кривой 
поглощения кислорода напоминает таковой для зимнеспящих 
особей (рис. 1), но абсолютные величины поглощения кислорода 
остаются, конечно, высокими, как то типично для обмена весенних 
особей.

Недавно Г. Яуре (4) показал, что максимум возбудимости голов
ного мозга у Rana temporaria имеет место при 20—25°. Сопостав
ляя это с приведенными выше данными, можно полагать, что вполне 
координированная деятельность организма амфибий имеет место при 
определенной, оптимальной для каждого вида, вероятно, специфичной 
температуре. Отклонение от нее ведет к регуляторной нервной реак
ции, далее ведущей к регуляции интенсивности газообмена. В состоя
нии спячки, когда нервные реакции заторможены и протекают лишь 
крайне сниженные основные формы обмена, регуляторная реакция 
на термические влияния не выражена.

Работами последнего времени вопрос о терморегуляции животных 
все более углубляется, и представление об этом явлении расширяется. 
Очевидно, что терморегуляторная реакция гомотермных животных 
есть лишь специализованная и сложно координированная ее форма, 
когда достигается вполне устойчивая температура тела животного. 
Есть основания полагать (1—V), что первичной формой терморегуля
торной реакции является компенсация дополнительными биохимиче
скими процессами функций обмена, нарушенных смещением темпера
туры от оптимума. Эта компенсация и ведет к повышению газообмена 
в зонах, пограничных термическому оптимуму объекта. В заключение 
следует указать на необходимость углубленного изучения терморе
гуляторных явлений у пойкилотермных животных, где они могут быть 
наблюдаемы в наиболее первичных формах.
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