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ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЯХ У НЕКОТОРЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ

РЫБ ЭСТОНСКОЙ ССР

А. КИРСИПУУ

Рациональное использование рыбных запасов внутренних водоемов
предполагает основательное знание рыбных популяций как в системати-
ческом, экологическом, так и в физиологическом аспектах. Только на
основе всех этих данных возможно правильно оценить и активно воз-
действовать на жизнеспособность и экономическую перспективность
популяций. Получение же разносторонних данных затруднено из-за от-
сутствия довольно-таки чувствительных и технически простых методов.

До сих пор исследование; популяций в ихтиологии опиралось в основном па мор-
фологические методы. Так как подобная оценка была слишком односторонней, то в
последнее время стали в ихтиологии применять физиологические и биохимические ме-
тоды, которые позволяют более точно установить внутривидовые экологические группи-
ровки (Талиев, 1941; Sindermann, Mairs, 1959) и объяснить родственные связи между
систематическими единицами (Лукаш, 1956; O’Rourke, 1959).

Одним из легко обращаемых физиолого-биохимических методов следует признать
исследование белковых фракций сыворотки крови при помощи электрофореза на бу-
маге, но для названных целей его в ихтиологии почти совсем не применяли. А в меди-
цине, например, применяют этот метод с большим успехом для оценки физиологиче-
ского состояния организма, так как большинство изменений в работе организма отра-
жается довольно ясно в белках сыворотки крови. То же самое замечено и у живот-
ных (влияние диэты Weimer и др., 1959; Lysak, Wojcik, 1959; влияние условий
жизни и болезней Flemming, 1958). Итак, является очень правдоподобным, что на
основе отношений белковых фракций сыворотки крови, отделенных при помощи элек-
трофореза, возможно сделать выводы о физиологическом состоянии рыбы (о питании,
об интенсивности воздействия паразитов, о влиянии внешних условий), особенно по-
тому', что внутренняя среда рыб, как пойкилотермных организмов, чувствительнее
реагирует на воздействия внешней среды, чем внутренняя среда гомойотермных орга-
низмов.

Наличие в белковых фракциях сыворотки крови четких межвидовых различий у
низших животных (Deutsch, McShan, 1949; Drilhon, 1959; V. Kiortsis, M. Kiortsis, 1960)
позволяет предполагать, что при более точном исследовании методом электрофореза
можно различать и внутривидовые систематические единицы.

Первым этапом в подобных исследованиях должно быть выяснение нормальных
отношений белковых фракций сыворотки крови и воздействующих на них основных
факторов для каждого вида рыб. Исходя из этих данных было бы возможно оценивать
сдвиги этих отношений при каждом единичном случае и делать выводы об их причи-
нах.

EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. XIII KÖIDE
BIOLOOGILINE SEERIA. 1964, NR. 1

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ XIII
СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ. 1964, № 1

https://doi.org/10.3176/biol.1964.1.08

https://doi.org/10.3176/biol.1964.1.08


A. Kupcunyy46

О белковых фракциях сыворотки крови рыб в литературе имеется
довольно-таки мало сведений, а полученные разными исследованиями
результаты во многом расходятся, особенно это касается глобулиновых
фракций (Flemming, 1958; Magnin, 1958; Drilhon, 1959; Lysak, Wojcik,
1960; Хайлов, 1962).

В настоящей работе даются сведения об отношениях белковых фрак-
ций сыворотки крови у восьми видов промысловых рыб Эстонской ССР
и показывается характер и объем половых различий в них.

Материал и методика

В работе использованы данные анализов крови 213 рыб. Рыбы были выловлены в
заливе Пярну (судаки и преимущественно окуни) и в оз. Выртсъярв. Исследованные
особи, в общем, были здоровы, но все судаки Пярнуского залива были заражены пара-
зитарными копеподами Achteres sandrae, лещи же и щуки оз. Выртсъярв зимой
1962 г. глистами Caryophyllus sp. и Triaenophorus sp.

Кровь у рыб брали сразу же после ловли из сердца стеклянной пипеткой, давали
свернуться, отделяли сыворотку и центрифугировали. Гемолитические сыворотки не
использовались.

Электрофорез проводили на вертикально висящих полосках 2X38 см ленинградской
хроматографической бумаги № 2 в течение 12-ти часов. Раньше анализы были прове-
дены при напряжении 220 в (сила тока 0,20 —0,25 ма/см). Позднее напряжение уве-
личили до 400 в (сила тока 0,25—0,40 ма/см), так как выяснилось, что в этом случае
возможно у некоторых рыб (лещ, судак) вместо обычных 5-ти отделить б—B белковых
фракций (рис., 1).

Рис. 1. Фореграммы сыворотки крови судака и окуня.

Легче всего разделить на подфракции (3-глобулины. По данным Дрнлона (Drilhon,
1959), фракция (3-глобулинов является у рыб самой гетерогенной. У судака и окуня
отделялись часто отчетливо и преальбумины, а у судака также слабая фракция между
альбуминами и глобулинами (на рис. 1 обозначено х). Иногда делились на два и
у-глобулины. Факт, что эти подфракции отделялись при тех же условиях не у всех
особей того же вида, указывает на наличие у рыб внутривидовых качественных раз-
личий в белках сыворотки крови.

Выяснилось еще, что при низкой температуре получаются более отчетливые фрак-
ции, несмотря на уменьшение скорости их движения. Поэтому большинство исследо-
ваний проводили при температуре -)-4 до -f-10°C (в холодильнике).

В качестве буферного раствора применяли мединал-вероналовый буфер Вундерли с
pH 8,6 и j.i—0,06 (Dittmer, 1962), о котором, в общем, известно, что он дает хорошую
разделяемость фракций.

Четкое отделение фракций у рыб при исследовании белков сыворотки крови имеет
большое значение, так как здесь выступает ряд подфракций вплотную друг к другу,
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н в силу плохой обособленности часто невозможно отчетливо различать даже основные
фракции. При использовании разной методики эти подфракции соединяются между собой
в различные комбинации, причем, конечно, получаются расходящиеся результаты в
процентных отношениях основных фракций.

Фореграммы были зафиксированы в предварительно нагретом термостате при
+ 115°С в течение 15 мин и покрашены бромфенолсиним. Относительные количества
фракций установили при помощи элюации (причем фореграммы разрезали по фрак-
циям) колориметром.

Белковые фракции сыворотки крови у различных видов рыб

Своими исследованиями А. Дрилон (Drilhon и др., 1958; Drilhon,
1959) показала, что у различных видов рыб при электрофорезе отде-
ляется разное количество белковых фракций сыворотки крови и что их
скорость движения у каждого вида разная. Такие же результаты мы по-
лучили при исследовании сыворотки крови промысловых рыб озера
Выртсъярв.

У всех исследованных видов рыб (щука, окунь, судак, лещ, жерех,
густера, плотва, красноперка) выделилось не менее 5 фракций: альбу-
мины, «г, а2-, (5- и у-глобулины. Отсутствия альбуминов или у-глобули-
нов, как это отметила Дрилон у некоторых морских рыб (Drilhon, 1959),
не наблюдалось. В большинстве случаев, правда, отсутствовала движу-
щаяся на катод фракция, что по Дрилону означает отсутствие у-глобу-
линов. Но по нашему мнению у-глобулинами у рыб следует считать
фракцию, которая остается на линии нанесения. Нужно учесть то, что,
вероятно, у рыб изоэлектрическая точка у-глобулинов отличается от
этой точки у-глобулинов человека, так как скорость движения и других
белковых фракций у рыб отличается от скорости движения этих фракций
крови человека. Здесь интересно отметить исследования Кармолиева
(1960). Он нашел, что у коров и овец на ранних стадиях онтогенеза дви-
жение белковых фракций сыворотки крови при электрофорезе обычно
больше. Так как по всеобщему закону биологии онтогенез в некоторой
степени повторяет филогенез, можно предположить, что движимость
одноименных белковых фракций сыворотки крови рыб при электрофоре-
зе должна быть больше, чем у людей. По нашим данным у альбуминов н
у-глобулинов это так и есть (исключением являются белки сыворотки
крови щуки), а у а- и (3-глобулинов это не всегда так ясно.

Изученные виды рыб отличались друг от друга по количеству от-
деленных фракций и по их относительному расстоянию.

Фореграммы генетически близких видов рыб были сходны (рис. 2).
Фореграммы исследованных карповых рыб характеризовались сравнительно одина-

ковыми расстояниями между пятью основными фракциями. У различных видов карпо-
вых рыб оказалось разным только местонахождение щ- и с( 2 -глобулинов и деление
[3-глобулинов на подфракции (у леща и плотвы в большинстве случаев их было 2, у
других видов —1). Фореграммам окуневых рыб (окунь, судак) была свойственна рас-
сеянная фракция альбуминов с большой движимостью, которая часто разделялась
на иреальбумины и альбумины. У судака иногда отделялась между альбуминами и
щ-глобулинами еще одна слабая фракция (рис. 1, х), а а 2 -глобулины плохо отделя-
лись от быстродвижущихся (3-глобулинов. У окуней было трудно отделить друг от
друга (3- и уг-лобулины.

Такие же признаки были свойственны и фореграммам щуки, но здесь скорость
движения всех фракций была гораздо меньше.

Величины отдельных фракций в процентах у каждого вида рыб раз-
ные (табл. 1), но гораздо меньше характеризуют вид, чем картина фо-
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Рис. 2. Фореграммы сыворотки крови некоторых пресноводных рыб Эстонии; сверху
вниз: лещ, жерех, самец и самка щуки.

реграммы (сравните жерех, густера, окунь). Здесь оказывается помехой
и большая индивидуальная варьированность в процентных отношениях
фракции.

Таблица 1
Белковые фракции сыворотки крови у некоторых видов рыб Эстони

(в процентах)
и

Коли-
чество

осо-
бей

Глобулины

Вид
рыбы Пол Место и время

вылова
Аль-
бу-

мины со «2 Р Y

Лещ 8 $ 111 Оз. Выртсъярв,
сент.—окт. 1961

25 18 18 21 18

Г устера 7 $ III То же 39 19 15 16 11
Плотва 8 5 III „ „ 32 14 22 19 13
Жерех
Красно-

5 $ И-Ill п ,, ' 38 20 16 17 9

перка 3 $ 111 ,, ,, 27 13
,20 24 16

Щука 9 $ III 20 21 36 15 8
Окунь 5 9 III »> ,, 37 21 16 17 9
Судак 3 9 III Пярнуский залив,

окт.—ноябрь 1962
38 23 16 И 12

Примечание. В таблице средние данные округлены до целых чисел.
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У пресноводных рыб, в отличие от морских (Drilhon, 1958; Drilhon и др., 1959),
а-глобулины имеют большее значение, чем (3-глобулины. Возможно, что нами «г-гло-
булинами рассмотренную фракцию Дрилон рассмотрела (3-глобулинами. Но изменение
этой фракции в связи с половым циклом у самок (о чем речь пойдет ниже) доказывает,
что мы имеем дело с а2- (или а 3 -) глобулинами. По-видимому, это же утверждают
данные Домбровского (Dombrowski, 1953а, 1953b), который получил при высаливании
в крови карпа альбуминов свыше 60%. Данные электрофоретических анализов показы-
вают, что в крови рыб альбуминов гораздо меньше. Возможно, что у Домбровского
вместе с альбуминами в растворе осталось большинство псевдоглобулинов, которые
принадлежат к u-глобулинам. А количество альбуминов и а-глобулинов может по
нашим данным действительно доходить до 60%.

Половые различия

Данные о белковых фракциях сыворотки крови у половозрелых рыб
приведены в табл. 2. Выясняется, что межполовая дифференциация за-
метнее в альбуминах и а2-глобулинах, причем различия у всех изучен-
ных видов рыб однонаправленные, несмотря на то, что их величина у
каждого вида различная. Весной относительное количество альбуминов у
самок меньше, чем у самцов, хотя и в числе последних находились от-
дельные особи с низким уровнем альбуминов. Относительное количество
ai-глобулинов у самок немного меньше, различие у леща и судака
по методу Стюдента статистически вполне доказуемо (исключение со-
ставляют окуни, у которых количество di-глобулинов у самок и самцов
более или менее равно). Количество «2-глобулинов у самок значительно
большее не только относительно, но и абсолютно. Так, в феврале
1962 г. у самок щукн ц 2 - гл обулинов было 2,66—3,95 г°/0 , у самцов

0,72—0,96 г°/о. (В связи с ранним нерестом физиологическое состояние
половых продуктов щуки в феврале уже весьма сходно с их физиоло-
гическим состоянием при нересте.) На фореграммах самок а,2-глобулины
появляются в виде сильно окрашенной полоски, у самцов эта фракция
слабо окрашена. Среди [3- и у-глобулинов межполовые различия в коли-
чественных отношениях в большинстве случаев не были обнаружены.
Перевес этих фракций у самцов щуки по сравнению с самками, вероят-
но, чисто математического характера: перевес а,2-глобулинов у самок
так огромен, что другие фракции остаются относительно маленькими.

Своеобразное различие появилось у окуней; во время икрометания
у самок не отделялись друг от друга (3- и у-глобулины.

Приведенные в ннжней части таблицы данные, полученные осенью
и зимой, показывают, что такие половые различия сохраняются в
течение всего года, только осенью и зимой их величина значительно мень-
ше, у некоторых видов даже исчезает (лещ). Что касается неполовозре-
лых рыб (особи, у которых уже можно различать пол, но гонады нахо-
дятся во II стадии развития), то у них в белковых фракциях между
полами никаких различий нет. Соответствующие данные приведены в
табл. 3.

В чем же биологическое значение половых различий белковых
фракций сыворотки крови?

Так как между самцами и неполовозрелыми рыбами нет различий
ни осенью, ни весной (табл. 4), а различия между самцами и самками
самые большие в период икрометания, следует предположить, что они
связаны с продуцированием икры у самок. Примечательно, что сдвиги
этих белковых фракций у самок схожи с изменениями отношений бел-
ковых фракций в крови у женщин в период беременности (Jalviste, 1957).
Подобные сдвиги примечены и у домашних животных во время носки
(Kelz, 1959) и у птиц во время несения яиц (Rautenberg, 1959).
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Половые
различияв

белковых
фракциях

сыворотки
крови

половозрелыхрыб

Габлица
2

Место
и

время анализа
Коли-

Глобулины,
%

Вид

Пол
чество особей

Альбумины,
%

«I

а-2

Р

Y

Лещ

янв.—февр.
1962,Выртсъярв
$9

19 10

27,1
(24,1—30,4) 26,9(20,2—29,2)

/

«=

0,35
(2,47)

22,2(20,0—24,5) 19,6(16,2—21,6)
/

=

4,73(2,47)
15,0(11,3—20,6)21,2(16,3—26,2)
/

=

5,76(2,47)
23,0(15,1—28,3)20,9(17,8—26,2)

/=

1,45(2,47)
12,7(8,4—16,7) 11,4(6,2—14,4)

/=

1,25(2,47)

Щука

янв.—февр.
1962,Выртсъярв
$$

3 7

25,9(24,8—26,4) 19,8(18,0—21,0)
31,8(30,3—32,6)21,7(18,2—25,0)
П,1(
8,4—12,8) 38,0(32,2—40,4)
21,1

(19,6—23,2) 13,8(10,7—16,2)
10,1(8,8—12,5)6,7(4,

7—8,9)

Лещ

май
1962,Выртсъярв
$9

7 19

27,7(21,7—32,9) 21,0(15,1—26,0)
/

=

4,56(2,49)
20,1(17,2—24,4) 17,8(15,2—20,6)/=2,87

(2,49)

14,1
(11,8—

19,4)22,4(17,8—28,0)
/

=

6,90(2,49)

38.1 38.1

Судак

май—июнь
1962,

Пярнуский
залив

$9

21 20

39,0(32,0—44,0)31,8(25,3—36,8)
/

=

7,10(1,96)
24,1(18,5—27,1)21,0(14,8—26,3)

/

=3,60(1,96)
13,0(11,0—17,0)23,0(17,4—33,0)
/

=

10,90(1,96)
10,
2(

7,0—13,7)
11,
7(

7,3—14,7)
/

=

2,5
Г

(1,96)

13,7(9,4—19,8) 13,5(7,6—21,8)
/

=

0,19(1,96)

Окунь

май—июнь
1962,

Пярнуский
залив

S9

9 8

36,6(29,5—46,2) 28,0(20,7—35,8)
22,4(18,4—31,5) 24,0(18,8—35,0)

13,4(11,3—17,4)20,7(15,7—24,0)

27,6(10,0—38,8) 27,3(17,8—35,0)

Лещ

сент.—окт.
1962,Выртсъярв
$9

5 12(11)

24,9(23,4—27,0) 22,8(18,8—28,2)
/

=

1,50(2,60)
21,4(20,4—23,4) 19,7*(13,9—24,6)

/

=

0,73(2,62)
15,3(11,9—18,8)18,2*(14,1—

21,4)

/

=

1,93(2,62)
28,3(24,2—30,5) 28,8(25,2—33,1)/■=0,37(2,60)

10,1(6,4—14,1) 10,3(7,2—14,2)
/

=

0,11(2,60)

Судак

ноябрь
1962,

Пярнуский
залив

$9

9 3(2)

44,1(37,0—50,6) 38,1(37,6—39,3)
23,6(20,9—27,4)22,8(19,6—27,0)
8,7
(

7,5—11,2) 15,8(12,9—18,4)
8,1(6,3—9,7) 10,7*

(10,4—11,1)

15,5(8,7—23,1)12,8*(8,5—
17,1)

Примем
ание
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У

некоторыхособей
не
все
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от
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и
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о
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Таблица 3

Таблица 4

Белковые фракции сыворотки крови у неполовозрелых рыб*

Вмд рыбы, Коли-
чество Альбумины,

%

Глобулины, %

место и вре-
мя анализа Ос

осо-
бей «1 0.2 * Y

Лещ,
сент. 1961,
Выртсъярв

S

я

4

7(5)

25,8
(22,8—28,6)

27 5
(23,5—31,0)

21,6
(17,9—25,1)

21,0
(17,0—27,2)

13 9
(12,0—17,0)

12 2*
(10,3—14,3)

22,1
(20,0—24,0)

21,6*
(18,6—25,5)

16,6
(9,7—21,2)

18,0
(14,2—21,6)

Судак,
ноябрь 1961,
Пярнуский

залив

S

я

9(6)

14(12)

42,6
(39,8—45,0)

42,4
(37,9—45,5)

*=0,23(2,52)

20,2
(17,4—22,3)

21,5
(18,5—24,2)

*=1,86(2,52)

13,0*
(11,5—14,4)

12,0*
(9,9—13,4)

*=1,63(2,58)

10,4*
(8,0—13,5)

9,0*
(7,5—12,0)

*=1,69(2,58)

14,4
(11,3—20,3)

14,9
(11,0—20,0)

*=0,42(2,52)

* См. примечания к табл. 2.

Белковые фракции сыворотки крови у самцов и неполовозрелых рыб

Вид рыбы,
О
CQ
Н Глобулины, %'

время и Пол 0J Альбуми-
место ана- =

О)

е 'О ны, %

л из а d °

о а, а 2 Р Y

Лещ, 7 27,7 20,1 14,1 38,1
май 1962, Ö (21,7—32,9) (17,7—24,4) (11,8—19,4)

Выртсъярв непо-
лово- 7 24,8 22,0 12,8 23,4 18.0
зре- (18,1—30,6) (19,6—24,4) (10,5—14,9) (20,0—25,6) (22,3—16,2)
лые

Лещ, 24,9 21,4 15,3 28,3 10,1
сект.— 6 (23,4 —27,0) (20,4—23,4) (11,9—18,8) (24,2—30,5) (6,4—14,1)
ноябрь

1962,
Выртсъярв

непо-
лово- о 24,5 20,2 13,3 28,4 12,5
зре-
лые

(18,4—28,8) (15,9—23,5) (11,5—18,0) (23,1—39,2) (9,3—12,5)

Судак,
май—июнь 5 21 39,0

(32,0—44,0)
24,1

(18,5—27,1)
13,0

(11,0—17,0)
10,2

(7,0—13,7)
13,7

(9,4—19,8)
1962, нено-

лово-Пярнуский
залив 8 32,2 24,2 12,6 10,4 14,8

зре-
лые

(35,6—42,5) (20,8—27,2) (10,9—14,4) (7,8—12,5) (11,0—16,0)

Судак, g 44,1 23,6 8,7 8,1 15,5
ноябрь 1962, Ö (37,0—50,6) (20,9—27,4) (7,5—11,2) (6,3—9,7) (8,7—23,1)
Пярнуский непо-залив лово- 10 42,1 23,7 8,5 9,2 15,3

зре- (39,0—49,3) (22,0—26,2) (6,9—11,7) (6,9—11,4) (13,0—17,3)

4*

лые
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Обычно полагают, что альбумины сыворотки играют значительную
роль в питании тканей, уменьшаясь при дефиците белков (Сегьюн, 1952;
Берг, 1952; Weimer и др., 1959; Lysak, Wojcik, 1960). По Капланскому
(1962), они являются при образовании тканей резервом аминокис-
лот, причем учитываются не только движущиеся в данный момент в
крови альбумины, так как альбумины сыворотки могут перейти в ткани и
удержаться там в течение продолжительного времени в неизменном
состоянии.

Представляется, что уменьшение относительного количества альбу-
минов у самок вызвано большей тратой резервных белков (по сравне-
нию с самцами) в связи с созреванием икры. Для образования этой,
богатой белками, ткани (по данным Вещезерова (1934) содержит мясо
леща весной азота 2,65%, икра же 4,14%) самки должны в большом
количестве тратить запасные белки.

Что касается аг-глобулинов, то увеличение их количества типично
при различных воспалениях, а также во многих других случаях, если ко-
личество альбуминов уменьшается (Берг, 1952). Капланский и Кузовле-
ва (1957) указали, что при усиленной трате альбуминов их заменяют
в кровообращении пришедшие из печени ар и аг-глобулины. По Успен-
ской (1959), в подобном случае обычно мы имеем дело с сильным уве-
личением (до 250%) количества аз-глобулинов, которые в норме из об-
щего белка составляют 6,5% и при обычных условиях электрофореза не
отличаются от аг-глобулинов. Они, может быть, физиологически ком-
пенсируют недостаток альбуминов. Интересно притом отметить, что
Хейм (Heim, 1962) нашел в крови носящей крысы особый белок, движи-
мость которого при электрофорезе немного меньше, чем у аг-глобули-
нов и который отсутствовал в крови самцов и неполовозрелых крыс. Он
связал появление этого белка с процессами размножения и кормлением
детенышей. Предположительно, функция этого белка (видно того само-
го, что и аз-глобулины в работе Успенской) связана с интенсивным синте-
зом новых белков, а не только с повышением половой активности, так
как в результате впрыскивания половых гормонов, Хейму в вышена-
званной работе не удалось достичь увеличения количества аг-глобули-
нов в крови самок. В пользу этого предположения говорит и обнаруже-
ние Хеймом названного белка в крови зародышей и только что родив-
шихся детенышей.

Думается, что увеличение количества подобного белка имеет место
и у рыб-самок в период созревания икры. Так как он при электрофорезе
плохо отделяется от аг-глобулинов, проявляется его динамика через
изменение количества аг-глобулинов.

На основе описанных функциональных изменений следует назван-
ную фракцию относить к а-, а не к (3-глобулинам. В этом случае отно-
шение между а- и (3-глобулинами у видов рыб, рассмотренных в этом
исследовании, значительно различно, чем предполагают Дрилои
(Drilhon, 1959) и Магнин (Magnin, 1958).

Так как половые различия среди (3- и у-глобулинов у исследован-
ных рыб отсутствовали (кроме щуки, у которой этот вопрос требует более
подробного исследования), то следует думать, что функции этих фрак-
ций не связаны непосредственно с образованием половых продуктов.

Выводы

1. Белковые фракции сыворотки крови рыб отделяются при электро-
форезе на бумаге отчетливее при низкой температуре (4° —10°С).
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Притом с повышением напряжения до 400 волы (потенциальный гра-
диент 10 в/см) можно отделить у различных видов до 8 фракций.

2. Количество отделяющихся фракций, скорости их движения и от
этого зависящие их взаимные относительные расстояния характерны
для каждого вида. Фореграммы близких видов схожи. Процентные от-
ношения фракций тоже различны у различных видов, но они не спе-
цифичны для вида. Притом индивидуальные колебания в процентных
отношениях довольно-таки большие.

3. Половые различия заметны только у половозрелых рыб. Так
как процентные отношения белковых фракций сыворотки крови у сам-
цов и неполовозрелых рыб схожи, можно думать, что изменения этих
отношений в крови самок причинены созреванием икры. В течение зимы
в их крови заметно уменьшалось количество альбуминов. Это, видимо,
являлось отражением уменьшения количества резервных альбуминов в
организме в связи с их употреблением в качестве источника амино-
кислот при синтезе белков икры. Количество а]-глобулинов в крови са-
мок тоже немного меньше. В то же время в их крови увеличилось коли-
чество аз-глобулинов. По мнению некоторых авторов (Успенская, 1959;
Хейм, 1962), у млекопитающих подобные сдвиги причинены появлением
в крови особого, связанного с интенсивным синтезом новых белков,
белка. Можно думать, что это также происходит и у рыб.

В других белковых фракциях сыворотки крови рыб явных половых
различий обнаружить не удалось. Можно предполагать, что их
функции не связаны непосредственно с созреванием половых продуктов.
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VERESEERUMI VALGUFRAKTSIOONIDEST JA SOOLISTEST ERINEVUSTEST
NENDES MÕNEDEL EESTI TÖÖNDUSKALADEL

A. Kirsipuu

Resümee

Paberelektroforeesimeetodil uuriti latika, tõugja, nuru, särje, roosärje, haugi, koha ja
ahvena vereseerumi valgufraktsioone. Teostades elektroforeesi külmutuskapis 4—lo° C tem-
peratuuris 400 V pingega (potentsiaali gradient 10 V/cm), õnnestus kõigil liikidel eral-
dada selgelt 5 fraktsiooni, mõnedel aga ka rohkem (latikal, särjel ja ahvenal 6, kohal
kuni S fraktsiooni).

Eraldunud fraktsioonide arv, nende liikumiskiirused ja omavahelised kaugussuhted
olid igal kalahigil spetsiifilised. Geneetiliselt lähedaste liikide foregrammid olid sarnased.
Samade fraktsioonide hulgad protsentides olid liigiti samuti erinevad, kuid liigile mitte
spetsiifilised. Ka oli individuaalne variaablus selles osas võrdlemisi suur.

Soolised erinevused vereseerumi valgufraktsioonides, mida uuriti latikal, haugil, kohal
ja ahvenal, esinesid ainult suguküpsetel kaladel. Kuna Isastel ja mittesuguküpsetel isen-
ditel samade vereseerumi valgufraktsioonide protsentuaalsed hulgad olid ligikaudu
võrdsed, siis oletame, et muutused emastel kaladel võisid olla tingitud marja valmimisest.
Kevadeks vähenes albumiinide sisaldus nende veres märgatavalt. Nähtavasti peegeldas
see reservalbumiinide hulga vähenemist organismis, sest neid kasutati suurel hulgal
amiinohapete allikana marjavalkude sünteesil. Ka «i-globuliinide hulk oli emaste kalade
veres mõnevõrra väiksem. Samal ajal suurenes nende veres aga hulk.
Mõnede autorite (Успенская, 1959; Heim, 1962) arvates on sellise nihke imetajail põh-
justanud erilise, uute valkude sünteesiga seotud valgu ilmumine verre. Sama tuleb ole-
tada ka kalade puhul.

Teistes vereseerumi valgufraktsioonides ei õnnestunud täheldada selgeid soolisi
erinevusi. See lubab oletada, et nende valkude funktsioonid ei ole otseselt seotud sugu-
produktide valmimisega.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 12. VI 1963

ON PROTEIN FRACTIONS AND THEIR SEXUAL DIFFERENCES IN BLOOD SERUM
OF SOME FOOD-FISHES OF THE ESTONIAN S.S.R.

A. Kirsipuu
Summary

The protein fractions of blood serum were studied by paperelectrophoresis in 8 food-
fishes (Abramis brama, Aspius aspius, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Blicca
bjoerkna, Esox lucius, Lucioperca lucioperca, Perea fluviatilis). Electrophoresis being
carried out in a refrigerator at a temperature of +4Q

— +lO°C and a tension of 400 V
(the potential gradient 10 V/cm), we succeeded in clearly separating 5 fractions in all
species and in some even more (6 in bream, roach and perch, up to 8 in pikeperch).

The number of fractions separated, the velocity of their movement and their mutual
distance relations were specific to every species. The phoregrams of genetically close
species were similar. In various species the percentages of corresponding protein fractions
of blood serum could be different, but were not specific to species. The individual
variability of percentages was also comparatively large.

Sexual differences studied in bream, pike, pikeperch and perch were found only in
mature fishes. In males and immature individuals of the same species the percentages of
corresponding protein fractions were similar, and therefore we assume that their changes
in females were due to the ripening of hard roe. By spring the albumen content in their
blood diminished considerably. It seems to reflect a decrease in the amount of reserve
albumens in The organism as they were extensively used as a source of amino acids for
the synthesis of the proteins of hard roe. The amount of ctrglobulins was also somewhat
smaller in the blood of females. At the same time, the amount of ctz-globuilins in their
blood increased. In the opinion of some authors (Uspenskaya, 1959; Heim, 1962) such a
displacement in mammals is due to an appearance, in blood, of a special protein connected
with the synthesis of new proteins. The same process can be assumed to take place in
fishes .as well.

There were no clear sexual differences in other protein fractions of blood serum. This
testifies that their functions are not directly connected with the ripening of the gonads.

Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Received
Institute of Zoology and Botany June 12th, 1963
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	Mikrofoto 2. Valge roti kops 3 kuud pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Lipofaagidega täidetud alveoolide kolle. Infiltratiiv-proliferatiivne protsess vaheseintes. (Värving: van Gieson. Suurendus 252X-)
	Mikrofot-o 3. Valge roti kops 3 kuud pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Sidekoeline septum, milles heledad lipofaagide saarekesed paigutuvad perivaskulaarselt (paremal). Ülal vasakul üksik hiidrakk lipofaagide seas. (Värving: van Gieson. Suurendus 270X-)
	Mikrofoto 4. Valge roti kops 6 kuud pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Destruktiivsete lipofaagidega täitunud alveoolide Jäätumisest tekkinud kolle, mis on ümbritsetud rakulis-kiulise vööndiga. (Värving: van Gieson. Suurendus 234X-)
	Рис. 1. Rutstroemia juglandis Raitv.: сумки, парафизы, споры (увелич. 800X) и схематический разрез апотеция (увелич.. 10Х)-
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	Рис. 3. Dacryopinax Parmastoensis Raitv.: базидий, споры п кортикальные волоски (увелим. 1000Х)-
	Рис. 1. Установка для сухой перегонки; 1 тигельная печь (ТГ-1Б); 2 пробирка из кварца; 3 асбестовый экран; 4 образец; 5 кран; 6 колба Бунзена.
	Рис. 1. Фореграммы сыворотки крови судака и окуня.
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	Die Fundiorte dor Thrips-Fauna von den Flachmooren Estlands.
	Haplothrips habermani n. sp. 9.1 Kopf und Prothorax dorsal (Paratypus SMF T 676); MB Maxillar-Brücke.
	Haplothrips habermani n. sp. $.2 Rechter Fühler dorsal (Holotypus E 251); Glieder in der Zeichnung gerade gerichtet. 3 Meso- und Metanotum (Paratypus). 4 Vorderflügel-Basis dorsal (Holotypus). 5 Peita (Holotypus). 6 Tergit 111 (Holotypus). 7 Abdoininal-Scgmente X (Tubus) und XI dorsal (Paratypus).
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	Рис. 2. Схематическая хроматограмма полифенольных соединений листьев привоев.
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	Рис. 1. Температурный режим подготовки семян к посеву и температура почвы (в зоне семян осеннего посева).
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	Рис. 2. Распространение Sebacina incrustans
	Cerinomyces altaicus Dacrymyces chrysocomus Ditangium cerasi Exidia cariilaginea E. pithya Protodontia filicina Рис. 3. Распространение Exidia cariilaginea.
	Рис. 4. Распространение Exidia pithyu.
	Dacryrnyces estonicus Exidia truncata Myxarium nucleatum Platygloea effusa P. discifonnis Рис. 5. Распространение Exidia truncata.
	Bourdotia Galzinii Dacryrnyces ovisporus Exidiopsis leucophaea E. calospora E. glaira E. fugacissima Platygloea fimetaria P. miedzyrzecensis P. peniophorae P. vestita Protodontia subgelatinosu Tremella aurantia Рис. 6. Распространение Exidiopsis glaira.
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	Рис. 8. Распространение Ductifera pylulahuana.
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	Рис. 13. Распространение Auricularia mesenterica по Лоуй (Lowy, 1952) с дополнениями.
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	Joon. 1. Hiiumaa tairnegeo.graafiline jaotus. alainvaldkondade piir T. Lippmaa alainvaldkondade piir
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	Рис 2. Коконы рыжего соснового пилильщика, прикрепленные к лесным травам в период массового размножения вредителя (лесничество Кмбья, 1960 г.).
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	Рис. 4. Сравнительные величины рыжего соснового пилильщика и его основного паразита Aptesis basizonia (слева самки) и коконы вредителя с характерными вылетными отверстиями хозяина и его паразита (длина кокона около 8 мм).
	Рис. 5. Основной паразит стадии развития рыжего соснового пилильщика внутри, кокона наездник Apt esis (Microcryptus) basizonia (длина наездника без яйцеклада около 7 мм).
	Рис. 6. Куколки хальцида Dahlbominus (Microplectron) fuscipennis. Коконы рыжего соснового пилильщика вскрыты и куколки паразита высыпаны (длина куколки паразита около 2,5 мм).
	Интенсивность сбега / Рис. 1.
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	Рис. 1. Спектры действия некоторых реакций в растении.
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	Рис. 2. Активность аминокислот (аспарагиновой и аланина).
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	Рис. G. Салат (возраст 45 дней), выращенный при одинаковой интенсивности физиологической радиации люминесцентных ламп: /< красного света, С синего света, ДРЛ ламп дуговых ртутно-люминесцентных.
	Рис. 7. Зависимость интенсивности фотосинтеза листьев свеклы (Beta vulgaris) от числа падающих квантов света.
	Joon. 2. ’Opata’'leht nekrootiliste ringidega.
	Joon. 1. Laiksus ploomipuu sordi ’Opata- lehel.
	Untitled
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	Joon. 5. ’Opata’ valminud rõugehaige vili.
	Võrdlevaid histomorfaloogilisi andmeid mõnedest sidekoe vastusreaktsioonidest.. Mikrofoto 1. Rohkesti mononukleaarseid makrofaage kvartsitolinu sisaldavas nahaaluses sidekoes. Katse kestus 14 päeva. (Suurendus 530X-)
	Mikrofoto 2. Makrofaagne reaktsioon põlevkivitolmu sisaldavas nahaaluses sidekoes. Katse kestus 3 päeva. (Suurendus 720X0
	Mikrofoto 3. Rohkete voorkehahiidrakkudega lükopoodiumigranuloom nahaaluses sidekoes. Katse kestus 14 päeva. (Suurendus 355X-)
	Mikrofoto 4. Tsentraalse nekroosiga kvartsigranuloom nahaaluses sidekoes. Katse kestus 30 päeva. (Suurendus IЮХ-)
	Mikrofoto 1. Juht nr. 16. 0,2%-line benspüreen. Katse kestus 5 kuud 23 päeva. Intensiivne PJSch reaktsioon sidekoeliste näsade tipul. (Suurendus 140 X-)
	Mikrofoto 2. Juht nr. 48. 0,1%-line benspüreen. Katse vältus 7 kuud 16 päeva. Lamerakulise sarvestuva vähi ja mittekasvajalise epidermise piiril asetsevates sidekoelistes näsades intensiivne PJSch reaktsioon. Basaalmembraan paiguti paksenenud. (Suurendus 135 X-)
	Mikrofoto 3 Juht nr 54. 0,1%-Ime benspüreen. Katse kestus 9 kuud dtqPu •,.+Lamerak-lme,,sarvestuv vähk. Kasvaja vahetus läheduses Sch reaktsioon nõrgalt avaldunud, nuumrakkude degranulatsioom osades rohkel hulgal mfensiivsllt värvil nud graanuhfega nuumrakke, sidekoeiistes näsades PJSch reaktsioon tugevammi avaldunud. (Suurendus 125 X)
	Mikrofoto 4. Juht nr. 66. 0,5%-line krüseen. Katse kestus 3 kuud 8 paeva. Subepidermaalses sidekoes nuumrakkude hulk tunduvalt kasvanud. (Suurendus 135 X-)
	Частота положительных туберкулиновых реакций у мужчин (заштрихованные столбики) и у женщин (пунктированные столбики).
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	Рис. 1. Содержание сахаров в побегах войлочной вишни (сеянцы ’Поздноцветущего отбора’).
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	Октябрь Декабрь ЯнВарь Март Апрель 1962 1963 Рис. 3. Содержание сахаров в побегах сеянцев абрикоса ’Литовчеико’.
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	Р,;с. 6. Содержание полнфенолов в листьях сеянцев сливы ’Зеленый ренклод’.
	Foto 2. Kaevandi ava punga! (Suurendus 8 X-) Foto 1. Pruuni männimähkuri poolt kahjustatud pung sügisel. (Suurendus 8 X-)
	Foto 3. Männi-õiemähkuri sööm, kus pungaväline käik asub kahe punga vahelises vaigukogumis. (Suurendus BX.)
	Foto 4. Männi-oiemähkuri sügissööm läbilõikes. (Suurendus 8 X-)
	Foto 5. Läbilõige pruuni männimähkuri poolt täielikult õõnestatud pungast. Pungas asub talvituv röövik. (Suurendus 15 X-)
	Foto 6. Männi-õiemahkuri kevadsööm; valmik on välja lennanud.
	Рис. 1. Сезонные изменения уровней альбуминов и «2-глобулинов в крови самок щуки. (Иа основе данных трех лет.) Рис. 2. Сезонные изменения уровней альбуминов и «2-глобулинов в крови самок леща. (На основе данных трех лет.)
	Joon. 1. Luhaniitude rohurinde ämblike jaotumus dominantsirühmadesse: А Pedja Juhanilt (1962. а.), В teiste luhaniitude suve- ja sügisaspekt; D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Pedja luhaniidu rohurinde ämblike jaotumus vanuserühmadesse (1962. a.); A kuiv niiduosa, В märg niidilosa; viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk %-ck's, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Untitled
	APR. MA! JUUNI JUULI AUG. SEPT. OKT. /еде ta tsiaoni periood Joon. 4. Tähtsamate samblarinde ämbliku liikide üksikud arengujärgud Pedja luhaniidul. Joon. 3. Tähtsamate rohurinde ämblikuliikide üksikud arengujärgud Pedja luhaniidul (1962. a.).
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	Joon. 8. Ämblike arvukuse kõikumised Pedja luhaniidul: Л kuival niiduosal, 5 märjal niiduosal.
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	Joon. 1. Pedja luhaniidu tsikaadiliste isendite arvu muutused 100-löögilistes kahapüükides 1961. ja 1962. a. vegetatsiooniperioodil.
	Untitled
	Joon. 3. Eri sugukondadesse kuuluvate tsikaadiliikide arv (%-des) Eesti luhaniitudel (valge) ja madalsoodes (viirutatud).
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	Рис. 3. Поглощение 02 листьями гы Рис. 4. Световая зависимость асснмилясвету (в процентах от темпового). ци-и С02.
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