
pH 7,6 и температуре 45 °С (все другие процедуры аналогичны предыду
щим). Гельфильтрация велась на колонке (100X1,7 см), заполненной се- 
фадексом Г-100, на которую наносили 1 мл супернатанта (20 мг белка). 
Колонку предварительно калибровали белками-маркерами (пируватки- 
наза М-250 тыс., лактатдегидрогеназа — 140, алкогольдегидрогеназа — 
83, рибонуклеаза — 13,7 тыс.). Свободный объем определяли с помощью 
декстрина голубого. Все белки растворяли по отдельности в 1 мл 0,1 М 
раствора сульфата аммония, приготовленного на фосфатном буфере (pH 
7,0, 0,1 М). Буфер, приготовленный таким образом, способствует полно
му выходу белков с колонки. Скорость протекания жидкости составляла 
6 мл/ч. Сбор фракций по 2 мл проводили на автоматическом коллекторе 
фракций. Экстинкцию голубого декстрина (пик оптической плотности) 
определяли при длине волны 660 нм, белков-маркеров и тиаминазы — 
при 280 нм на приборе VSU2-P. Для нахождения интересующего нас 
фермента сначала снимали профиль белка (по величине оптической 
плотности) спектрофотометрически, а затем выявляли пик специфиче
ской тиаминазной активности, т. е. определяли тот объем, в котором на
ходилась самая высокая активность.

Определив объемы, в которых вышли из колонки белки-метчики и в 
которых находилась наивысшая активность исследуемых тиаминаз, про
извели расчет молекулярной массы ферментов согласно графическому 
методу Эндрюса [4, 5] (рисунок)-. Определенные указанным методом ве
личины молекулярной массы составили для тиаминазы зеркального кар
па 89 тыс. (по литературным данным — 85 тыс. [2]), беззубки обыкновен
ной — 115, папоротника-орляка — 117 и хвоща полевого — 123 тыс.

Summary
The gel filtration method for measurement of specific activity has been used to de

termine molecular mass of thiaminase I from Cyprinus carpio L. (89,000), Anodonta cyg- 
nea (115,000), Pteridium aquilinium (117,500), Equisetum arvence L. (123,000) in eluatcs 
after separation of protein extract without enzyme purification.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
БЛАГОРОДНЫХ ОЛЕНЕЙ

Знание закономерностей стадиального распределения животных необ
ходимо при выделении экологически значимых факторов для бонитиров
ки охотничьих угодий, а также при изучении влияния копытных на фито
ценоз, так как степень предпочтения указывает, во сколько раз плотность 
населения животных в данном типе охотничьих угодий превышает сред
нюю. Использование современного математического аппарата и ЭВМ 
позволило получить уравнения зависимости предпочтения наиболее цен-
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ных охотничьих угодий для благородного оленя от наличия типа охот
ничьих угодий в составе пастбищ, величины снежного покрова и плотно
сти населения животных. Эти уравнения и их статистические характери
стики приведены в таблице.

Анализ данных таблицы показывает, что коэффициент частной кор
реляции и значимость некоторых аргументов очень низки. Такие незави
симые переменные можно исключить, приведя уравнение к виду с двумя 
аргументами. В практической работе для определения степени" предпоч
тения можно построить серию номограмм. Характерно, какие и в каком 
случае независимые переменные имеют минимальную значимость.

В случае со сложным ельником, ясенниками. молодняками лесосе
ками и дубравой суходольной минимальную значимость имеет аргумент 
характеризующий обилие данного типа охотничьих угодий в составе 
пастбищ. Эти типы угодий имеют большое значение в жизни животных 
независимо от их относительного участия. Степень предпочтения в них

Закономерности предпочитаемости охотничьих угодий и их 
статистические характеристики

Тип охотугодий 
уравнение

Бор сухой
у =  0,02 +  0,08 xL +  0,04 х2 -  0,01 х3
___________ Бор сложный

у =  0,02 — 0,04хх +  0,06х2 +  0,01х3
_________ Ельник сложный
У = — 1,13 +  0,01х1 +  0,07х2 +  0,02х3
__________ Березняк сухой
у =  1,07 — 0 ,18Xj +  0,03х2 +  0,01х3 

_________ Березняк сложный
У =  0,4 +  О.ОЗХі +  0,04х2 — О.ОЗхз 

Ясенник
у =  15,55— 1,89хх +  1,45х2 — 0,12х3 

Осинник
у =  3,2 — О.ЗІХі +  0,07х2 — 0,02х3 

_______ Дубрава суходольная
у =  8 ,1 6 +  l,22Xl +  0,53х2 +0,11x3

________ Дубрава пойменная
у =  5,69 — 4,99xj +  0 ,18х, +10,59х3

____ Черноольшаник проточный
У =  1,08 — 0,26Xi +  0,1x2 — 0,01х3 

Сосновые молодняки

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

мн
ож

, р
ег

ре
с 

си
и

! К
ри

те
ри

й 
Фи

- 
! ш

ер
а

Коэффициент частно] 
корреляции Значимость

тов
аргумен-

Г  2 Г-ь t, t2 Із

0,97 25,4 !-0 ,1 с
1

0,9- 1 —0 0£ 2,01 8,52 — 1,21

0,96 18, Є—0 ,4£ 0,52 0,55 —3,69 6 ,ОС 1,25

0,94 11,8 0,44 0,84 0,26 0,14 5,14 1,34

0,94 13,4 —0,74 0,27 —0,03 —6,07 3,78 2,14

0,92 9,3 —0,08 0,84 —0,98 2,13 5,25 —1,86

0,90 7,2 —0,32 0,90 —0,23 —0,17 3,99 —0,45

0,95 16,9 —0,84 0,50 —0,21 —5,60 3,33 —1,48

0,98 40,2 0,15 0,97 —0,05 0,32 9,81 0,61

0,97 25,6 —0,72 0,23 —0,27 —8,26 4,85 5,13

0,83
І

3 ,6| —0,48 0,72
і
—0,03 —1 ,61 2,70 —0,03

0,93 !И ,1’—0,73
!
0,42; 0,73! 0,93 3,47| 

І
2,48

0,90 j 6,0] 0,44 0,20і 0,68--1,61:1>,81 3,70

0,88 5,9,-—0,58 () ,55' 0.58І-—0,20:2',78 2,48

У =  ~  10,06 +  0,31Xi+0, 14х2+ 0 ,22 х3 j
_______Лиственные молодняки
У =  —0,46 -  0,07Xl +  0,03х2 +  0,06х3
__________Свежие лесосе КИ
У =  27,77 — 0,58Xl +  0,47х2 +  0,59х3

твП1. Р  Р и м е ч а н и е. у -  степень предпочтения типа охотничьих угодий- х , -  относи 
тельное участие типа охотничьих угодий в составе пастбищ, о -  величина 0НРж 
ного покрова, см; х3 — средняя плотность населения животных, гол./тыс. га.

105



зависит от плотности населения животных и величины снежного покро
ва. Следует предположить, что указанные типы охотничьих угодий имеют 
первостепенное кормовое значение, так как их кормовая емкость явля
ется одним из определяющих факторов. В остальных предпочитаемых 
типах угодий малозначительным фактором является средняя плотность 
населения животных, т. е. при любой плотности населения оленей сухие 
и сложные типы охотничьих угодий, осинники, черноолынаники проточные 
имеют вполне определенную степень предпочтения, зависящую от оби
лия типа в составе пастбищ и величины снежного покрова. Это свиде
тельствует не только о кормовом значении указанных типов, но и об их 
загцитности и комфортности.

Степень предпочтения — величина непостоянная, однако анализ 
уравнений позволяет выделить некоторые показатели древостоев, кото
рые могут выступать в качестве экологически значимых факторов в жиз
ни животных, а также объединить охотничьи угодья в определенные 
группы типов с примерно одинаковой степенью предпочтения. Это позво
ляет выделить некоторые особенности фитоценоза, которые можно ис
пользовать при разработке моделей оценки качества охотничьих угодий. 
Пространственное распределение животных по угодьям определяется 
наличием и величиной обилия в древостое следующих факторов: площа
дей сухих и сложных типов охотничьих угодий; долей участия молодня- 
ков, спелых и перестойных лесов; наличием дубрав, черноолынаников 
проточных, ясенников, осинников и других пойменных типов леса, а так
же относительным участием заболоченных насаждений.

Полученные модели дают возможность прогнозировать места и опре
делять степень зимней концентрации. Изучение воздействия благород
ных оленей на лесную растительность в местах концентраций позволит 
назначить оптимальные плотности населения животных для конкретных 
территорий, а также использовать эти места в качестве индикаторов оп
тимального состояния экосистемы «благородный олень — фитоценоз».

Summary
The experience of constructing preferential models of a hunting land may be used 

for predicting the localities of winter concentrations of the animals, which can be indi
cators of the optimal state of the' «red deer—phytocenosis» ecological system.
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А. М. БАКУЛИН

ВЛИЯНИЕ ДВУХ ФОТОПЕРИОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ 
У STREPTOCEPHALUS TORVICORNIS 

(CRUSTACEA, ANOSTRACA) В ПЕРИОД РАЗМНОЖЕНИЯ

В настоящее время хорошо известна роль липидов в организме рыб 
и водных беспозвоночных [1]. Обладая специфическими физиологиче
скими функциями, отдельные липидные классы оказывают активное воз
действие на обмен веществ и процессы роста животных.

При изучении метаболизма липидов основное внимание уделялось 
оценке температурного фактора, солености, сезона года, трофических 
условий и т. д. Однако известно, что световой фактор может оказывать 
существенное влияние на процессы роста и размножения водных гидро- 
бионтов. Биохимические исследования, посвященные изучению этого во
проса, крайне малочисленны [3].
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