
плазме крови интактных животных соста.ч.чяеч 634^=0,03 мэфу'мл. ь 
в условиях лихорадочной реакции выявлена гендевция к повышел: 
их уровня. Так как основным историком НЭЖК крови являются ли
пиды жировой гкали. то нас, естественно, заинтересовали изменения з 
содержании этих кислот в жировой ткани. В указанных условиях мы 
наблюдали уменьшение этого показателя на 81,1% но сравнению с.
контролем.

Результаты исследований показали также, что содержание НЭЖК] 
в печени, занимающей центральное место в обменных процессах, в том | 
числе и в обмене липидов, при лихорадочной реакции снижается по 
сравнению с контролем на 59,4%.

Таким образом, на основании полученных данных можно заклю- ՛ 
чигь, что в условиях лихорадочной реакции происходят выраженные 
изменения в содержании НЭЖК в крови и тканях. Они могут быть 
езязаны с изменением липолиза в жировой ткани, а также с иарушгнк«| 
ями метаболизма липидов в печени. Для выяснения правомерности 
этого предположения необходимы дальнейшие исследования.
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ВИДОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КВАКШ. РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР, ПО ПРИЗНАКАМ 

ТЕРМОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ТКАНЕЙ

Э. Л1. ЕГ НАЗАРЯН. В Б АНДРОННИКОВ 

Ереванский государе таенный упнзсрсйтет. кафедра зоологии

Ключевые слова: квакши, тканевая терморезистептность, видовая оафференциация.

Обыкновенная квакша—/7///ц агЬогеа Ьаиг, 1758՜ -распространена от 
Средиземноморья по всей Западной Европе, юго-западу европейской 
части СССР, Украине. Крыму. Кавказу. Малой Азия, по Ирану вклю
чительно. Она известна и в Закавказье.
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Никольский считает, что для распространенной па Кавказе Ну1а 
агЬогеа заш^пуч Аш1ошп. 1827 характерно наличие особей с более 
выраженной паховой петлей [8]. Долгое время для европейской части 
нашей страны отмечалось 2 подвида квакш: Ну1а агЬогеа агЬогеа и 

Ну1а агЬогеа зишцпуч. Чернов выделил часть кавказских квакш в новый 
подвид Ну1а агЬогеа зсЬе1 котип 1коти՝1 Сет, 1929 [14], отличающийся 
длинными голенями, широким промежутком между ноздрями, рисунком 
в виде темной петли вверх в области паха и встречающийся на Кавказе 
и в Закавказье за исключением ряда районов, где распространена 
Ну 1а агЬогеа гап'цпу!, не имеющая паховой петли.

Ну 1а агЬогеа зсЬеМототкопч встречается в северо-восточной Арме
нии, богатой влажными лесами, Ну1а агЬогеа заы£пу1—в южных райо
нах Армении и а окрестностях Еревана. Терентьев считает, что нет 
необходимости делить кавказских квакш на разные подвиды [9].

Для идентификации близких видов мы основывались на результа
тах изучения акустического поведения животных, показавших четкие 
{различия в спектральных и временных характеристиках голосов [7]. С 
целью выявления систематического положения, наряду с изучением 
морфологических, экологических, биоакустических характеристик, ис
следовалась также тканевая терморезистентность.

Исследования показали, что между близкородственными видами 
существуют различия в степени терморсзистентностн клеток и тканей, 
коррелирующие с температурными условиями их существования [1. 2, 
12]. Средняя величина терморезистентности гомологичных клеток и 
тканей в целом не зависит от ареала обитания и положения внутри ви
да [3 6]. Уровень клеточной резистентности животных разной видо
вой принадлежности является цитофизиологическим критерием ви
дя [Н. 12].

Материи./ и мегодика. Исследование тернорезнстеитности мышечной ткали при
водилось на портняжной мышце (ти$си1и$ залойиз) лягушек. Методика определения 
терморезнстентности мышц принципиально не отличалась от описанной ранее [5, И), 
II]. Количественная оценка этого показателя производилась по длительности сохра
нения функциональной активности изолированных мыши в зависим сгн от температуры. 
Для этого отпрепаровалныс мышцы помещались н раствор Рингера для хладнокров
ных животных, н которой заданная температура поддерживалась с точностью ±0,1°. 
Периодически мышцы извлекались из раствора, помещались на электроды и раздража
лись слабым переменным током частотой 50 Гц. Функциональная активность счита
лась утраченной, когда мышца в ответ на раздражение не сокращалась Определение 
рс истептмостн проводилось при нескольких фиксированных температурных режимах. 
Опыты повторялись 4—6 раз для каждого режима. На основании полученных данных 
определялось среднее время переживания мышечной ткани и строились кривые зависи
мости времени переживания изолированных мышц от температуры. На полулогариф
мическом графике такая зависимость в области высоких температур имеет прямоли
нейный характер, и положение этих прямых в системе координат характеризует т? рмо- 
резнстептность мышечной ткани [10, 13].

Результаты и обсуждение. Данные, характеризующие резисте: - 
ность мускулатуры Ну 1а агЬогеа зске1котыик<уз:1 ?: Ну 1а агЬогеа 
заЫ^пуС показывают, что между этими двумя подвидами существуют 
четкие различия в терморезнстентности мышечной тханн. достигающие 
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1°. Сравнение данных о терморезистентности мускулатуры трех виде 
лягушек — Rana temporaria, Rana macrocnemis, Ran:: amiirensis. 
исследованных ранг?, с результатами этих опытов показало, что crej 
пень различий в тканевой терморсзистентирсти между подвидами llyla 
сравнима с различиями в этом признаке между видами бурых лягушек, 
а направление их коррелирует с различиями в температурных условиях 
их обитания.

Следовательно, различия в тканевой терморезиетенгност^ этих двух 
подвидов Hyla находятся на межвидовом уровне, что позволяет ста aim 
вопрос о ввдоспецмфичностн степени терморсзпстеитности тканей кзх 
Hyla arborea savignyi, так и Hyla arborea schefkozunikowi.
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