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Осморегуляторные способности многих эвригалинных представите
лей высших ракообразных изучены достаточно подробно (', 3-5, 8). 
Однако до сего времени ничего не известно ни о величине осмотиче
ского давления крови мизид в естественных условиях, ни о характере 
их осморегуляторных способностей. Между тем, мизиды представляют 
значительный интерес в этом отношении, поскольку среди них имеется 
целый ряд эвригалинных форм, обитающих как в пресных, так и в 
морских водоемах (6,9). Единственное косвенное указание на характер 
изменения концентрации крови мизид при изменении внешней солено
сти дает работа Пора и Бэческо (|4). По данным весьма приближенных 
подсчетов этих авторов (на основании анализов хлора в солях, оста
ющихся после сжигания рачков) можно предполагать, что внутренняя 
среда черноморской мизиды Gastrosac-cus sanctus гипертонична в воде 
Черного моря и при более низких соленостях и становится гипотонич- 
ной при содержании рачков в условиях повышенных соленостей.

Определения осмотического давления крови в естественных усло
виях были произведены микроскопическим методом у четырех видов 
мизид (табл. 1).

Таблица 1

Вид Д° крови* △° внешней среды Степень гипотонии (—) или гипертонии (+) Местообитание
Prannus inermis .... 1,75 2,02 —0,27 Баренцево море

» » ................ 1,75 1,96 -0,21 » »
Mysis oculata................ 1,48 1,28 +0,20 Белое море
M. oculata relicta . . . 0.95 0,30 +0,65 Балтийское море
Mesomysis ullskyi . . . 1,04 0,04 + 1,00 Дельта Волги

Среднее из нескольких определений. Время определений июль—август.

Как видно из табл. 1, при нормальной морской солености мизиды 
характеризуются значительной гипотонией крови. В этом отношении 
они оказываются сходными с некоторыми эвригалинными креветками 
(10,:з) и с грапсоидными крабами (н,12) и отличаются от всех осталь
ных морских беспозвоночных, в том числе и от других ракообразных. 
Уже при снижении солености до 22%о (Белое море) кровь мизид ока
зывается гипертоничной, а по мере дальнейшего уменьшения солености 
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нииХД0 П°ЛН°ТО опРеснення происходит быстрое нарастание гиперто
нии крови, указывающее на высокую степень осмотической независи мости этих ракообразных (рис. 1). обческой независи

хаРактеРа осморегуляции у морских, солоноватовод-
* IX и пресноводных мизид показало, что осморегуляторный процесс во 
-сех случаях протекает по одному и тому же типу (рис. 2). У барен-

Рис. 3. Изменение осмотического градиента 
между внешней и внутренней средой у 
мизид по мере опреснения их естествен

ных местообитаний

цовоморекой Prannus inermis (из губы Дальне-Зеленецкой) • при сии- 
MMeVS^ Ю ™Ж"еГО "еРе»««“ого этим рачком
редела (22 25 /00) концентрация крови поддерживается на относи 

телзно постоянном уровне. Таким образом, Р inermis оказв"ае“я 
способной как к гипотоничной регуляции концентрация крови при нор-
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осмотического давления у мизид после 
выдерживания их в воде различной солено
сти в течение 3 суток, а — Prannus iner- 
mis, б — Mysis oculata, s — M. oculata reli- 
cta, г Mesomysis ullskyi. — соленость

естественных местообитаний

мальнои солености Варенцова моря (35%о), так, хотя и в небольшой 
нения ГИПеРГоническои РегУляции в условиях незначительного опрес-

* На Баренцевом море исследования, давшие матепиал пля а™» „ „„ 
опубликованных статей проводились'на МурмансХТиоХч^ 
СССР. Выражаю благодарность всему научному коллективу ста= 
Т. А. Матвеевой и Е. Л. Лимберг за всемерное соде“еУ моей Хоте 
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В гораздо большей степени как та, так и другая способность раз
вита у балтийской Mysis oculata relicta. Эти рачки, привезенные в 
Москву с Рижского взморья *,  хорошо выживали в условиях опыта при 
солености воды от 3 до ЗО%о. После пересадки в пресную воду и в 
воду соленостью 35%о и выше все рачки погибали в течение несколь
ких часов. На всем протяжении переносимого балтийскими М. oculata 
relicta диапазона внешней солености они оказываются гомойосмотич- 
ными. Соответственно этому в интервале между 17 и 22°/00 рачки пере
ходят из нормального для них в условиях Балтики состояния гиперто
нии в состояние гипотонии, к которому они столь же хорошо 
приспособлены. Интересно отметить, что беломорская М. oculata при 
нормальной для нее солености 22%о поддерживает значительную сте
пень гипертонии крови и переход в состояние гипотонии должен 
происходить у нее при солености около 26—-ЗО°/ое, как это имеет место 
у Prannus inermis. Это указывает на то, что у балтийской М. oculata 
relicta, в соответствии с обитанием в более опресненной среде, произо
шло значительное снижение поддерживаемой осморегуляторным меха
низмом оптимальной концентрации крови сравнительно с исходной, 
более соленолюбивой М. oculata.

При солености 3%0 происходит понижение концентрации крови. 
Последнее, в сопоставлении с тем фактом, что балтийские М. oculata 
relicta быстро погибают в пресной воде, заставляет притти к выводам, 
аналогичным сделанным нами ранее в отношении Mesidothea ento- 
mon (3)? 1) М. oculata relicta обитают в Балтике при максимальном 
напряжении механизма гипертоничной регуляции, поддерживающем 
концентрацию крови на нижней границе оптимума; 2) М. oculata relicta 
из пресноводных местообитаний должны отличаться по своим осмо
регуляторным способностям в пресной воде и при низких соленостях 
от балтийской формы.

Осморегуляторные способности обитающей в дельте Волги Meso- 
mysis ullskyi (syn. Metamysis strauchi) были исследованы летом 
1940 г. совместно с Я. А. Бирштейном. Рачки хорошо выдерживали 
изменения внешней солености от 0 до 17%0**.  В этих пределах они 
характеризуются почти полной гомойосмотичностью. Осморегуляторная 
кривая чрезвычайно сходна с таковой для Mysis oculata relicta с тем 
отличием, что у волжских мизид, как и следовало ожидать, нет изгиба 
в левой части кривой, отвечающего границе опреснения, переносимого 
балтийскими мизидами. К сожалению, у нас не было возможности 
исследовать солоноватоводных каспийских представителей того же 
вида. Вряд ли, однако, можно сомневаться в том, что диапазон пере
носимой рачками солености должен быть сдвинут у солоноватоводной 
формы в сторону более высоких соленостей. Характер полученной для 
пресноводной мизиды кривой с очевидностью указывает на то, что про
должение этой кривой в сторону более высоких соленостей должно 
привести к пересечению ее с линией изотонии с окружающей средой. 
Можно поэтому ожидать, что солоноватоводные представители М. ulls
kyi, подобно другим солоноватоводным и морским мизидам, должны 
обладать способностью как к гипертоничной, так и к гипотоничной 
регуляции концентрации крови.

При сравнении осморегуляторных кривых М. ullskyi и Mysis oculata 
relicta на первый взгляд может показаться странным, что концентра
ция крови поддерживается на более высоком уровне у пресноводной 
волжской мизиды, чем у солоноватоводной балтийской. Поскольку 
разница в уровнях обеих кривых невелика, она может быть, конечно,

* Я чрезвычайно признателен Я- А. и В. Я- Бирштейнам, доставившим мне этих 
рачков.

** При солености 17%0 были отмечены случаи линьки мизид, после чего послед
ние продолжали нормально существовать в этой солености.
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Изложенный материал показывает, что исследованные mhS’ 
пично гомойосмотичные животные, наиболее сходные по характеоу 
своих осморегуляторных. способностей с гомойосмотичными эвригалинУ 

ыми креветками из семейств Palaemonidae и Crangonidae. Р
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