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П о сезонной д и н а м и к е энергетического обмена у животных можно 
судить о процессе их адаптации к цикличным изменениям условий среды 
обитания. При сравнении приспособительных особенностей животных 
разных видов, поставленных при эксперименте в одинаковые условия, 
вскрывается своеобразие их адаптивных механизмов. 

В н а с т о я щ е й статье мы приводим данные о сезонной изменчивости 
газового обмена у двух видов крыс, учитывая возрастную и половую 
дифференциацию этого показателя . Опыты проводили с пластинчатозу-
бой крысой ( N e s o k i a indica G r a y ) , добытой в г. А ш х а б а д е и г. М а р ы | 
(33 экз . ) , и крысой серой ( R a t t u s norvegicus B e r k . ) , отловленной в Ле-
нинграде (38 экз . ) . Потребление кислорода (в см3/г-час) определяли в 
респирационных к а м е р а х системы К а л а б у х о в а - С к в о р ц о в а (Скворцов, 
1957). Всего провели 688 опытов; их результаты приведены к нормаль-
ным условиям (сухое состояние газа , 0° С и 760 мм ртутного столба) п 
обработаны статистически. 

Химическую терморегуляцию у пластинчатозубой крысы изучали 
А. Д . Слоним (1952), А. И. Щ е г л о в а ( И с к а н д а р о в и Щеглова , 1967), а у 
крысы серой — С. О. Руттенбург (1953), А. А. Синичкина (1959), Харт 
и Геру ( H a r t and Heroux, 1963), В. П. К а л а ш н и к о в (1965). О д н а к о срав-
нительных данных о сезонной д и н а м и к е газообмена у различных возраст-
ных и половых групп этих видов в литературе нет. 

О б щ а я интенсивность энергетического обмена (по газообмену у пла-
стинчатозубой крысы при изменении температуры среды в опыте летом 
и осенью выше, чем зимой (табл. 1). Это говорит о том, что летом тепло-
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П р и м е ч а н и е : числитель — в см3/г-час, знаменатель — в % 
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изоляция ее организма ухудшается . Увеличение интенсивности обмена 
осенью связано, видимо, не только с линькой, т. е. временным снижением 
теплоизоляции организма , но и с резким усилением роющей деятельно-
сти животных (Мокеева и Поляков , 1952; Бондарь , 1965). 

У крысы серой и зимой, и летом обмен интенсивнее, чем у пластин-
чатоэубой крысы. Вероятно, п о д д е р ж а н и е температурного гомеостазнса 
в организме крыс осуществляется , как писали А. Д . Слоним (1952), 
С. О. Руттенберг (1953) б л а г о д а р я тому, что потери тепла компенсиру-
ются повышенным его продуцированием в организме. Теплоотдача умень-
шается за счет улучшения теплоизоляции (Харт и Герц, 1963). 

Из табл . 2 видно, что кроме сезонных изменений теплообмена суще-
ствуют различия в потреблении кислорода самцами и с а м к а м и . Эти раз-
личия перестают быть достоверными летом (при температуре в виварии 
около 15° С) , но ясно в ы р а ж е н ы зимой. Нет различий и при температуре 
35° С, когда, видимо, покровы и другие механизмы, присущие разным 
половым группам крыс, не обеспечивают достаточной теплоизоляции ор-
ганизма . 

Т а б л и ц а 2 
t 

Сезонная динамика потребления кислорода самцами и самками пластинчатоэубой 
и серой крыс при разных температурах среды (в см31г-час) 

С е з о н 
Т 5°С Т 15°С 

С е з о н 
9 cf Р 9 cf Р 

Пластинчатозубая крыса 

Л е т о 3 , 1 5 ± 0 , 1 0 2 , 7 4 ± 0 , 0 4 0 ,001 2 , 0 1 - 0 , 0 6 1 , 9 3 ± 0 , 0 4 0 , 0 5 0 

Зима 2 , 5 3 + 0 , 0 8 2 , 1 1 + 0 , 0 4 0 ,001 1,68 - 0 , 0 7 1 ,49 ± 0 , 0 6 0 ,050 

Крыса серая 

Л е т о 3 , 5 5 ± 0 , 1 5 2 , 7 5 ± 0 , 0 8 0 ,001 2 ,26 + 0 , 1 4 1 ,97 + 0 , 0 7 0 , 0 5 0 

Зима 3 , 2 4 ± 0 , 1 0 2 , 4 5 + 0 , 0 8 0 ,001 2 , 6 4 + 0 , 0 9 2 , 0 0 + 0 , 0 6 0 ,001 

С е з о н 
Т 25 С Т 35°С 

С е з о н 
9 cf Р 9 a Р 

Пластинчатозубая крыса 
Л е т о 1 ,36 + 0 . 0 5 1 ,22 + 0 , 0 3 0 , 0 2 0 0 , 8 2 + 0 , 0 5 0 , 9 6 + 0 , 0 7 0 , 0 5 0 

Зима 1,24 + 0 , 0 5 1 ,02н 0 , 0 4 0 ,001 1 ,08 0 , 0 5 0 , 9 8 + 0 , 0 5 0 ,050 

Крыса серая 

Л е т о 1,51 + 0 , 0 6 1,46 ± 0 , 0 6 0 , 0 5 0 1,2i) • 0 , 0 5 1 ,40 ± 0 , 0 7 0 , 0 5 0 

Зима 1,71 J 0 , 0 5 1 ,42 ± 0 , 0 3 0 ,001 1,21 0, ('9 1 ,36 ± 0 ,04 0 ,05 ' ) 

П р и м с ч а и н е : Р — критерии значимости различи! . 

Изменение потребности* в кислороде при понижении температуры от 
35° до 5° С различна у обоих видов и у разных половых групп к а ж д о г о 
вида (табл . 3) . У самок обоих видов она выше, чем у самцов, что связано 
с различной мышечной активностью особей противоположных полов в 
природе. При этом данный п о к а з а т е л ь газообмена летом изменяется рез-

* Изменение потребления кислорода неодинаково п различных температурных 
интервалах и выражено в % па 1° изменения температуры среды. 
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че, чем зимой, особенно при низких температурах воздуха. Эти данные 
позволяют утверждать , что усиление теплопродукции (химическая термо-
регуляция) как механизм, в какой-то мере обеспечивающий компенсацию 
возросших при низкой температуре потерь тепла, наблюдается у обоих 
видов. О д н а к о эта способность в ы р а ж е н а у них по-разному. У серых крыс 

Т а б л и ц а 3 
Сезонная динамика потребления кислорода самцами и самками 

пластинчатоэубой и серой крыс в различных температурных 
интервалах (и % к его потреблению при Т 35° С) 

С е з о н 

Т е м п е р а т у р н ы й интервал (и °С) 

С е з о н 5 - -15 1 5 - - 2 5 | 25 - 3 5 С е з о н 

9 сГ о* 9 о 

Пластинчатозубая крыса 

Л е т о 9 , 4 7 6 , 1 8 ! 7 , 2 6 5 , 0 5 6 . 5 9 2 , 7 1 

, Зима 6 , 7 1 1 3 , 8 1 ! 2 , 7 8 2 , 6 0 1 , 4 8 0 , 4 1 

Крыса ссрл-,1 

Л е т о 6 , 0 6 3 , 2 1 1 3 , 5 7 2 , U 3 1 ,98 0 , 4 3 

Зима 5 , 0 9 ! 2 , 6 7 ! 5 , 9 1 2 , 3 5 4 , 1 3 0 , 4 4 

химическая терморегуляция при низких т е м п е р а т у р а х среды летом ин-
тенсивнее, чем у пластинчатозубых крыс, что совпадает с ранее получен-
ными данными (Слоним, 1952). Следовательно , теплоизоляция у пла-
стинчатоэубой крысы лучше. 

Анализируя данные о потреблении кислорода крысами разного воз-
раста (табл. 4) , видим, что величина этого показателя уменьшается по 
мере увеличения р а з м е р о в тела . (Исключения из этого правила , наблю-
дающиеся летом у пластинчатоэубой крысы при температуре 3 5 ° С и у 
крысы серой при температуре 25° и 35° С, видимо, связаны с влиянием 
высокой температуры на организм крыс) . В а ж н о е значение имеют и воз-
растные особенности питания, обмена веществ, которые т а к ж е регули-
руют энергетический обмен организма в зависимости от внешних воздей-
ствий. 

В заключение следует сказать , что данные, приведенные в статье, 
свидетельствуют о внутривидовой дифференциации энергетического об-
мена (по газообмену) у различных возрастпмх и половых групп исследо-
ванных видов крыс. Более интенсивный обмен у крысы серой рассматри-
вается как а д а п т и в н а я особенность, возникшая в связи с обитанием вида 
в условиях более холодного к л и м а т а . У обоих видов отчетливо заметна 
сезонная д и н а м и к а потребления кислорода . 
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SEASONAL VARIATION OF OXYGEN CONSUMPTION B Y N E S O K I A INDICA G R A Y 
AND RATTUS NORVEG1CUS B E R K 
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S u m m a r y 

The paper presents the research resul ts of seasonal changes in oxygen consumpt ion 
of Nesokia indica G r a y and Rattus norvegicus B e r k . An interspecif ic dif ferent ia t ion 
in energet ic exchange between different sex and age g roups are noted. A higher охуцеп 
consumpt ion in Rattus norvegicus is considered as an adapt ive peculiari ty appeared a-
a result of life under condi t ions of cold cl imate. 

Both species possess a distinct seasonal dynamics ol oxygen consumption. 


