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11. Влияние комбинированного действия сахарного и азотного питания
на накопление антоцианов в гипокотилях

В первой части этой работы рассматривалась только одна из двух
сторон проблемы взаимосвязей между образованием антоцианов и азот-
ным обменом в проростках гречихи изменения в процессах азотного
обмена при воздействии на нормальный метаболизм проростков экзоген-
ным питанием сахарозой и азотнокислым аммонием (Оттер, Марта, 1967).
Из установленных особенностей наиболее существенны сдвиги, вызван-
ные питательными веществами в обмене собственно белков. При введе-
нии азотнокислого аммония они в основном заключались в количествен-
ных изменениях увеличении содержания белков, как и других азот-
содержащих веществ, в проростках вследствие повышения общего уров-
ня азота в тканях. Действие же сахарозы было сложнее: оно приводило
к интенсификации расщепления запасных белков семядолей, ускорению
транслокации освободившихся аминокислот из семядолей в другие
органы и усилению синтеза новых белков в развивающихся тканях про-
ростков, в частности в гипокотилях. Как в том, так и в другом случае
эти сдвиги в белковом обмене, по всей вероятности, тесно связаны с изме-
нениями в общем энергетическом балансе проростков.

Указанные особенности, несомненно, образуют тот общий фон основ-
ного обмена, который в аналогичных условиях экзогенного питания
должен найти соответствующее отражение и на других биохимических
процессах проростков. В первую очередь это касается биосинтеза анто-
цианов в гипокотилях, изменения в котором составляют вторую сторону
изучаемой проблемы.

Цель этой части работы подробное рассмотрение особенностей
формирования антоциановых пигментов в гипокотилях проростков гре-
чихи, выращенных в точно таких же условиях экзогенного питания, как
и при изучении изменений в азотном обмене.

Материал и методика

В экспериментах использовали 5-дневные проростки гречихи (Fagopyrutn esculen ■
tum Moench) местного эстонского сорта 'йыгеваская отборочная', выращенные из
семян урожая 1964 года (репродукция Йыгеваскон селекционной станции Эстонского
научно-исследовательского института земледелия и мелиорации). Проростки выращи-
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вались при искусственном освещении, по стандартной методике и режиму, применен-
ным и в предыдущих работах нашей лаборатории (Otter, 1966; Маргна, Оттер, 1967).

Средой для азотного питания проростков служили 0,01, 0,05 и 0,1%-ные растворы
азотнокислого аммония, средой для сахарного питания
сахарозы. В качестве контроля использовали проростки, выращенные на дистилли-
рованной воде без добавления питательных веществ.

Весь опыт, как и в первой части работы, был запланирован по принципу фак-
ториальных экспериментов, одновременно изучалось действие всех концентраций
азотнокислого аммония и сахарозы отдельно, всех возможных комбинаций разных
уровней обоих факторов, а также накопление антоцианов в контрольном варианте.
Одна повторность эксперимента состояла из 16 разных вариантов (принципиальная
схема опытов представлена в первой части этой работы Оттер, Маргна, 1967).
Эксперимент был проведен в 5 таких повторностях. Для предотвращения возможных
систематических ошибок отдельные чашки с проростками в пределах одной повтор-
ности помещались в световую камеру в произвольном порядке.

Количество антоцианов в гипокотилях определяли фотоколориметрически с по-
мощью фотоэлектрического колориметра ФЭК-56М. Для этого гипокотилн, отделен-
ные от семядольных листочков и корней, растирали в фарфоровой ступке с 10 мл
1%-ного раствора соляной кислоты в 20%-ном метиловом спирте, через час полу-
ченный мацерат профильтровали через гигроскопическую вату и центрифугировали,
а в прозрачном центрифугате измеряли оптическую плотность при л =540 ммк. Ре-
зультаты измерений выразили в условных единицах по шкале оптической плотности,
перечисленных либо на 1 проросток, либо на 1 г сырого веса гипокотилей.

Вариационно-статистическая обработка данных производилась по технике дне
персионного анализа, приспособленной к экспериментам с факториальным располо-
жением вариантов (Снедекор, 1961).

Результаты исследований

Из сводных данных по всем 16 вариантам опыта (табл. 1) выясняет-
ся, что интенсивность накопления антоцианов в гипокотилях изменяет-
ся как в средах с различной концентрацией сахарозы, так и при выращи-
вании проростков в растворах азотнокислого аммония. Зависимость со-
держания пигментов от обоих питательных факторов в общих чертах
такая же и при комбинированном применении азотнокислого аммония и
сахарозы. Однако обнаруживаются и некоторые отличительные черты по
сравнению с действием их отдельно, в первую очередь при рассмотре-
нии вопроса с точки зрения изменений в одном проростке.

При наличии в питательной среде только азотнокислого аммония
абсолютное количество образовавшихся антоциановых пигментов в

Влияние комбинированного
на содержание антоцианов

Таблица I
действия сахарозы и азотнокислого аммония

в гипокотилях 5-дневных проростков гречихи

В условных единицах В условных единицахКонцентра- на 1 проросток на 1 г сырого веса

розы в Концентрация NH4NO3 в среде, о/п
среде, о/п 0 0,01 0,05 0,1 0 0,01 0,05 0,1

0 19,2 19,2 18,7 15,3 860 807 698 569
0,2 18,7 17,2 18,4 18,1 862 769 723 679
1 16,5 15,0 15,9 16,0 952 874 781 833

2 13,6 13,4 14,4 14,9 847 964 815 932



одном гипокотиле по сравнению с контролем обнаруживает четкую тен-
денцию к снижению, которая проявляется тем отчетливее, чем выше кон-
центрация азота в среде. Несмотря на то, что различия между отдель-
ными вариантами в цифровом выражении не очень велики, отрицатель-
ный эффект азотного питания можно доказать и математически. По
результатам вариационно-статистического анализа исходных данных
только в пределах вариантов с нулевой концентрацией сахарозы уровень
значимости указанного азотного эффекта примерно Р = 0,07—0,08 (дис-
персия варьирования по азотному питанию
боды, дисперсия остаточного варьирования
боды, F = 2,90).

В вариантах с наличием в питательном растворе только сахарозы
изменения интенсивности формирования антоцианов в принципе имеют
такой же характер, как и под воздействием азотного питания, т. е. про-
исходит постепенное уменьшение накопления пигментов с повышением
концентрации сахарозы в среде. В данном случае различия между от-
дельными вариантами, однако, более значительны, благодаря чему и
статистическая достоверность подавляющего эффекта сахарозы высока:
уровень значимости превышает Р = 0,05 (дисперсия варьирования по
сахарному питанию
ного варьирования

При комбинированном экзогенном питании подавляющее действие
сахарозы на накопление пигментов в гипокотилях полностью сохраняется
и не зависит от присутствия в среде азотнокислого аммония даже при
больших его концентрациях. Несколько иначе обстоит дело с действием
азотного компонента питательной среды. Заметного отрицательного
влияния азотного питания на биосинтез антоцианов уже не наблюдается,
оно по существу обнаруживается лишь при переходе от безазотистых
вариантов на комбинированные. Увеличение же концентрации азотного
компонента в питательном растворе не вызывает дальнейшего снижения
абсолютного количества антоцианов на один гипокотиль, а скорее приво-
дит уже к некоторой интенсификации образования пигментов. Указанная
тенденция, однако, слабо выражена и не выходит за рамки биологиче-
ского варьирования.

Наглядно демонстрируют это данные суммарного дисперсионного
анализа (табл. 2). Как видно из левой части таблицы, где представлены
результаты анализа с точки зрения абсолютных количеств пигментов в
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Дисперсионный анализ данных по содержанию антоцианов
в гипокотилях 5-дневных проростков гречихи

Таблица 2

На 1 проросток На 1 г сырого веса

Число
Источник варьирования степеней Сумма Средний Сумма Средний

свободы квадра-
тов квадрат тов квадрат

Питание NH4NO3 3 13 4,3 2608 869**
Питание сахарозой 3 231 77,0** 3485 1162**
Взаимодействие

NH4NO3 X сахароза 9 61 6,8 2291 255

Остаток 64 749 11,7 12553 196

** Уровень значимости Р<0,01.
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одном гипокотиле, обусловленная азотным питанием доля в общей сумме
варьирования составляет лишь около 1%. Это незначительно по сравне-
нию с варьированием в целом и является отражением относительно не-
больших различий в содержании антоцианов у вариантов с комбиниро-
ванным питанием. Этим практически сглаживается и отрицательное дей-
ствие азотнокислого аммония, которое установлено в вариантах без
сахарозы. В итоге статистически доказуем только эффект сахарного
компонента, в то время как действие азотного питания в суммарном
выражении по всему эксперименту статистически несущественно. По той
же причине не достигает статистически достоверного уровня взаимодей-
ствие «азотнокислый аммоний Xсахароза», хотя некоторая зависимость
действия азота от присутствия или отсутствия в среде сахарозы факти-
чески была отмечена (см. стр. 5).

Действие азотнокислого аммония и сахарозы с точки зрения измене-
ний в содержании антоцианов по отношению к сырому весу гипокотилей
менее сложно. Азотное питание, как правило, приводит к снижению,
сахарное же, наоборот (и противоположно его эффекту с точки зрения
абсолютных изменений в одном гипокотиле), к увеличению относи-
тельного содержания пигментов в сыром весе. Эффект обоих факторов
весьма явно выражен и тем значительнее, чем выше их концентрация в
среде для выращивания проростков. Взаимодействия факторов в данном
случае не отмечается. Все эти обстоятельства подтвердили и результаты
дисперсионного анализа (правая часть табл. 2).

Следует отметить, что противоречивость действия сахарозы, обнару-
женная при рассмотрении изменений в содержании пигментов с разных
точек зрения, мнима. Она обусловлена сильным тормозящим влиянием
сахарного питания на рост проростков (рис. 1), чем маскируется симуль-

Рис. 1. Рост гипокотилей 5-дневных проростков гречихи в разных
условиях экзогенного питания.

таимое снижение интенсивности образования антоцианов. В результате
получаем увеличение их относительного содержания в сыром весе,
несмотря на то что абсолютное количество пигментов в гипокотилях на
самом деле уменьшается.
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При сопоставлении вышеизложенных данных с материалами первой
части нашей работы легко заметить противоположное действие экзо!ен-

ного азотного питания на указанные две стороны обмена вещества про-
ростков. В отношении биосинтеза антоцианов оно в общем приводит к
уменьшению количества образовавшихся пигментов в гипокотилях, в то
время как содержание всех форм азотсодержащих веществ, в том числе
и белковой фракции, значительно повышается (Оттер, Маргна, 1967).
Аналогичная противоположность установлена и в одной из более ранних
работ нашей лаборатории с проростками гречихи (Otter, 1966). Таким
образом, на фоне азотного питания хорошо выделяется определенный

Таблица S

Влияние комбинированного действия сахарозы и азотнокислого аммония
на соотношение «антоцианы : азотсодержащие вещества»

в гипокотилях 5-дневных проростков гречихи

Концен-
трация

сахарозы
в среде, %

Коэф-
фициент

В пересчете на
1 проросток

В пересчете на
1 г сырого веса

Концентрация NH 4 NOj j среде, о/п

0 0,01 О'05 0.1 0 0,01 0,05 0,1

0
А : ОА
А : БА
А : НБА

0,28
0,96
0,40

0,27
0,91
0,38

0,24
0,85
0,33

0,15
0,46
0,22

0,41
1,22
0,62

0,37
1,02

0,58

0,32
0,82
0,53

0,23
0,63
0,36

0,2
А : ОА
А ; БА
А : НБА

0,28
0,94
0,41

0,26
0,86
0,37

0,25
0,97
0,33

0,20
0,79
0,27

0,38
1.06

0,60

0,33
0.84
0,53

0,31
0,95
0,45

0,24
0,67
0,37

1
А : ОА
А : БА
А : НБА

0,24
0,72
0,37

0,21
0,58
0,33

0,21
0,63
0,31

0,19
0,55
0,29

0,30
0,73
0,51

0,28
0,66
0,48

0.25
0,58
0,43

0,24
0,55
0,43

2
А : ОА
А : БА
А : НБА

0,19
0,59
0,28

0,19
0,52
0,30

0,19
0,53
0,28

0,19
0,53
0,29

0,21
0,46
0,40

0,24
0,53
0,43

0,20
0,45
0,37

0,23
0,55
0,39

П р'имеча ние. А — антоцианы, ОА — общий а
азот, НБА — небелковый азот.

лот, Б А — белковый

A OA 0,28 0,26
A БА 0,94 0,86
A НБА 0,41 0,37

Таблица 4
Дисперсионный анализ данных по соотношениям

«антоцианы : азотсодержащие вещества» в гипокотилях

Число Средний квадрат
Источник степе-

ней
свободы

на 1 проросток на 1 г сырого веса
варьирования

А : ОА А : БА А : НБА А : ОА А ; БА А : НБА

Питание
NH4NO3 3 344* 3474 748* 654* 4976 1702*

Питание
сахарозой 3 265* 9846** 236 988** 16455** 1067

Остаток 9 66 1002 137 141 1684 294

* Уровень значимости 0,05>Р >0,01.
** Уровень значимости Р<0,01.
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Рис. 2. Средние чистые эффекты (СЧЭ) питания азотнокислым аммонием и
сахарозой на коэффициенты «антоцианы: азотсодержащие вещества» в гипо-
котилях 5-дневных проростков гречихи (% от среднего уровня отдельных
коэффициентов при выращивании проростков на среде без добавления соот-
ветствующего питательного компонента; вычислены по абсолютным данным
на 1 проросток; А содержание антоцианов, НБА, БА и ОА соответ-

ственно содержание небелкового, белкового и общего азота).
Примечание. За СЧЭ принято среднее арифметическое четырех разниц

между данными по отдельным экспериментальным вариантам: (С j 3 —0),

(С 1 з А, - Ai), fC[_3 Ao Ao)n(Ci_3 A 3 A 3) в случае СЧЭ сахарозы, (Aj 3 U),

(Aj 3CI С.), (A]_3 Со Со) и (Aj 3Сз C :)) в случае СЧЭ азотнокислого аммония,

причем буквой А обозначены варианты с наличием в питательной среде азот-
нокислого аммония, буквой С варианты с сахарозой, а цифрами у букв

соответствующие уровни обоих питательных факторов.

внутренний «антагонизм» между азотным обменом н формированием
антоцианов. Это полностью согласуется с данными других авторов, изу-
чавших этот вопрос на других объектах (Slabecka-Szweykowska, 1952;
Eberhardt, Haupt, 1959; Szweykowska, 1959; Szweykowska и др., 1959;
Faust, 1965a, 19656).

На фоне питания либо одной сахарозой, либо в комбинации с азотно-
кислым аммонием указанная внутренняя конкуренция обнаруживается
в более скрытом виде и более или менее ясно видна только при сравне-
нии обеих сторон метаболизма с точки зрения абсолютных данных на
один проросток. Так, о взаимоисключающих отношениях между азотным
обменом и биосинтезом антоцианов в гипокотилях в условиях экзогенного
сахарного питания свидетельствует коррелирующее с уменьшением коли-
чества образовавшихся пигментов увеличение относительной доли бел-
ковой фракции в общей сумме азотсодержащих веществ, а также неко-
торое увеличение общего азота в гипокотилях по мере повышения кон-
центрации сахарозы в среде.

С точки зрения относительных данных по сырому весу гипокотилей
прямое сравнение цифровых показателей не позволяет охарактеризовать
интересующую нас связь, ибо вследствие сильной задержки роста в
сахарозных растворах действительный характер изменений значительно
видоизменяется. Дополнительную информацию можно получить при
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изучении количественных соотношений «антоцианы : азотсодержащие
вещества», в случае которых вторичные, мешающие эффекты ростовых
явлении устраняются. Соответствующие данные приведены в табл. 3, а
результаты дисперсионного анализа в табл. 4. Как видно, указанныйкоэффициент в общем уменьшается по мере увеличения как концентрации
азотнокислого аммония, так и сахарозы в среде, свидетельствуя о том,
что вызванные условиями экзогенного питания сдвиги в обмене веществ
проростков направлены в сторону все большего преобладания процес-
сов азотного обмена над процессами формирования антоцианов. Осо-
бого внимания заслуживает статистически высокодостоверное снижаю-
щее действие сахарозы на коэффициент «антоцианы : белковый азот»,
чего не отмечается в отношении небелковой фракции (табл. 4). Это
показывает, что наблюдаемые изменения в накоплении антоцианов в
гипокотнлях под воздействием питания сахарозой связаны, в первую
очередь, со стимулирующим влиянием сахарозы на биосинтез белков.

Вышеуказанные характерные сдвиги в соотношениях между этими
двумя сторонами обмена веществ хорошо иллюстрируются данными о
средних чистых эффектах обоих примененных питательных факторов на
отдельные коэффициенты «антоцианы : азотсодержащие вещества» в
гипокотилях (рис. 2).

\

Обсуждение результатов

Молодые проростки, в том числе и использованные нами проростки
гречихи, обладают рядом отличительных особенностей по сравнению с
тканевыми культурами, листовыми отрезками и некоторыми другими
растительными объектами, которые часто используются в питательных
экспериментах по изучению физиологии и биохимии антоцианов. Во-пер-
вых, важное место в их жизнедеятельности занимают процессы роста,
мешающий эффект и возможное конкурирующее значение которых необ-
ходимо учитывать. Во-вторых, они имеют значительные резервы запас-
ных углеводов, а также достаточные запасы органического азота,
обеспечивающие в течение нескольких дней их нормальное развитие
вне зависимости от снабжения экзогенными питательными веществами
В-третьих, несмотря на свою сравнительную простоту, они все же
целостные организмы с уже дифференцированными листовой, стеблевой
и корневой частями.

В связи с этим взаимоотношения между любыми отдельными процес-
сами проростков гораздо сложнее, чем, например, у малодифференциро-
ванных тканевых культур, целиком зависящих от внешних источников
питания, или у отрезков взрослых листьев, уже прекративших свой рост.
Это касается и взаимосвязей между процессами азотного обмена и био-
синтезом антоцианов в гипокотилях проростков гречихи, изучение кото-
рых было предметом данного исследования.

Из полученных нами результатов следует особо выделить факты,
подтверждающие существование конкуренции между образованием анто-
цианов и биосинтезом белков в любых из примененных условий экзо-
генного питания. Ответа ждет вопрос, на каком уровне решается исход
этой конкуренции, что является лимитирующим фактором в регуляции
указанной взаимосвязи?

В свете вышеизложенных соображений и на основе полученных
данных можно предположить, что первичное значение в этом принадле-
жит изменениям в общем энергетическом балансе проростков и конку-
ренции между этими двумя процессами на энергетических началах.
Определяющую роль при этом должны играть процессы биосинтеза
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белков, или, вернее, весь комплекс сложных биохимических превращений,
включая кроме самого биосинтеза функциональных и конституционных
белков в гипокотилях и других частях проростков и предшествующие
этому процессы расщепление запасных белков семядолей, а также
транспорт освободившихся аминокислот из семядолей в другие органы
на места ресинтеза новых белков. Этот комплекс реакций наиболее
характерен для молодых растущих проростков, являясь в то же время
и одним из важнейших звеньев -в их обмене веществ, употребляющих
энергию.

Рис. 3. Схема, иллюстрирующая
регуляцию взаимосвязей между
биосинтезом антоцианов и бел-
ковым обменом в проростках гре-
чихи на энергетическом уровне
(объяснения см. в тексте; х, х2 ...
\п разные процессы, потреб-
ляющие энергию, молодых про-

ростков).

Сущность выдвинутого предположения о центральном значении
энергетической обеспеченности как лимитирующего фактора и руково-
дящей роли биосинтеза белков как основного регулятора в определении
характера обсуждаемой взаимосвязи раскрывается при помощи схемы
(рис. 3). Позиция Э 0 соответствует ситуации, имеющей место при выра-
щивании проростков на дистиллированной воде без поступления допол-
нительной энергии из питательной среды. В этих условиях суммарные
энергетические возможности проростков (на схеме изображены кругом)
целиком определены только внутренними факторами, зависят главным
образом от энергетического потенциала запасных углеводов семядолей и
в меньшей мере от количества энергии, которую на той стадии развития
сумеет ассимилировать еще недостаточно развитый фотосинтетический
аппарат проростков. Исходя из этого, интенсивность биосинтеза белков
(употребляется здесь и дальше в расширенном значении, см. выше) и
образования антоцианов в гипокотилях должна зависеть непосредствен-
но от количества энергии, которое приходится на долю этих реакций
в результате распределения всей суммарной энергии развивающихся
проростков между различными процессами. Следовательно, абсолютные



Взаимосвязь между биосинтезом антоцианов и азотным обменом.. 11

количества антоциановых пигментов и белков, установленные в гипоко-
тилях пятидневных проростков, могут служить условным мерилом коли-
чества внутренней энергии, затраченной на обеспечение указанных про-
цессов в течение первых 5 дней развития (на схеме изображены отдель-
ными секторами круга суммарной энергии). Определяющими в распре-
делении суммарной энергии проростков, по всей вероятности, являются
внутренние, генетически установленные особенности гречихи как вида
(черный кружочек в центре большого круга), причем вся регуляция,
несомненно, имеет динамический характер и осуществляется через дея-
тельность ферментов как уже присутствующих в покоящемся заро-
дыше, так и тех, постепенное новообразование которых происходит з
ходе развития проростков (на схеме регуляция обозначена стрелкой
обратной связи).

При введении экзогенного азота (позиция Эа) общий энергетический
потенциал проростков остается прежним или изменяется лишь незначи-
тельно либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения. Это, по-
видимому, зависит от того, какой из последующих двух компенсирующих
друг друга процессов преобладает; увеличение энергетических возмож-
ностей вследствие возможного ускорения формирования фотосинтезиру
ющего аппарата семядольных листочков или уменьшение энергетических
ресурсов в результате использования одной части резервных углеводов
для фиксирования покупаемого извне азота. Значительные изменения,
однако, должны иметь место во внутреннем распределении имеющегося
энергетического потенциала. Появляется новый тип реакций, потребляю-
щих энергию, восстановление нитратного азота в клетках корней,
дополнительных затрат энергии требует обеспечение усиленного биосин-
теза белков в результате включения новообразованных аминокислот в
общий цикл азотного обмена проростков. В итоге доля общей энергии,
затраченной на обеспечение всего комплекса реакций азотного обмена,
значительно увеличивается, что, несомненно, может происходить только
за счет других процессов. Одновременно с этим как непосредственным
результат повышения количества синтезированных белков изменяется
и структура регулирующей мощи проростков. Это неизбежно ведет к
изменению прежних коэффициентов распределения энергии и в пределах
других процессов, придавая всем внутренним энергетическим изменениям
как количественный, так и качественный характер. В итоге, несмотря на
ухудшение суммарных энергетических возможностей, внутренние пред-
посылки для протекания одних процессов могут даже улучшаться (рост),
в то время как интенсивность других снижается (биосинтез антоцианов
в гипокотилях).

Введение сахарозы в проростки (позиция Эс) связано со значитель-
ным повышением их энергетического потенциала, в отношении же азота
они по-прежнему остаются закрытой системой. Тем не менее эффект
сахарозы реализуется именно через ее влияние на азотный (белковый)
обмен, пропорционального увеличения интенсивности всех процессов
потребляющих энергию, не наблюдается. Улучшение энергетических воз-
можностей прежде всего оживляет процессы белкового обмена: ускоря-
ются расщепление запасных белков семядолей, транслокация азотсодер
жащих веществ из семядолей в другие органы проростков, вслед за этим
и биохимические реакции, приводящие к образованию новых белков в
клетках и тканях развивающихся органов. В итоге в сахарозных средах
количество образовавшихся в органах проростков конституционных к
функциональных белков должно быть значительно больше, чем их коли-
чество при развитии исключительно за счет внутренних энергетических
резервов. Это, несомненно, влечет за собой определенные качественные
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и количественные сдвиги в составе имеющихся ферментных систем,
составляющих основу регулирующего потенциала проростков. Непосред-
ственным следствием этого должны быть изменения в распределении
суммарной энергии между всеми процессами, потребляющими энергию,
и нарушение той пропорциональности соотношений, которая имела место
при выращивании проростков на дистиллированной воде. В конечном
счете может оказаться, что несмотря на общее увеличение энергетического
потенциала проростков при экзогенном введении сахарозы, интенсивность
отдельных лимитированных энергией процессов даже снижается. Это и
наблюдалось в отношении биосинтеза антоцианов в гипокотилях.

В условиях комбинированного введения в проростки азота и сахарозы
регуляция взаимосвязей между белковым обменом и биосин-
тезом антоцианов в гипокотилях определяется тем же механиз-
мом, т. е. в основе ее лежит конкуренция на уровне энергетической обес-
печенности, примат в этом принадлежит комплексу процессов биосин-
теза белка как важнейшему потребителю энергии, и любое изменение в
общем энергетическом балансе проростков реализуется через его пер-
вичное влияние на биосинтез белка, конечным результатом которого
являются не только количественные, но и качественные изменения в
распределении суммарной энергии между всеми процессами в пророст-
ках.

Вышеизложенное предположение наиболее удовлетворительно объ-
ясняет те особенности азотного обмена и накопления антоцианов в про-
ростках гречихи, которые установлены нами при выращивании их на
средах с сахарозой и азотнокислым аммонием при учете своеобразия
обмена веществ молодых проростков как объекта. Однако, кажется
весьма вероятным, что выдвинутые здесь принципы для объяснения
сущности регуляции аналогичной взаимосвязи в других, менее сложных
модельных объектах (тканевые культуры, участки уже прекративших
рост органов и т. д.) могут быть приемлемыми.

В то же время не исключена возможность существования и других
регулирующих механизмов, удельный вес которых в отдельных случаях
может быть более значительным. Из них заслуживают внимания воз-
можная конкуренция между обоими процессами за общие метаболиты
конституционного значения, а также постулируемая М. Фаустом (Faust,
1965а, 19656) гипотеза о регулирующей роли взаимоотношений между
интенсивностью протекания реакций цикла трпкарбоновых кислот и
пентоз-фосфатного пути метаболизма углеводов.

Указанные механизмы могут играть определенную роль в регуляции
взаимосвязей между процессами биосинтеза антоцианов и белков и в
проростках гречихи. Центральная же роль, однако, по-видимому, при-
надлежит именно конкуренции на уровне энергетической обеспеченно-
сти, что может быть выдвинуто рабочей гипотезой для дальнейших
исследований.
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VASTASTIKUSED SEOSED ANTOTSÜAANIDE BIOSÜNTEESI JA

LÄMMASTIKU ÜHENDITE AINEVAHETUSE VAHEL TATRAIDANDEIS
11. Kombineeritud lämmastik- ja suhkurtoitumise mõju antotsüaanide sisaldusele

h üpokotüülides

Resümee

Uuriti erineva kontsentratsiooniga sahharoosi- ja arnmooniumnitraadilahuste kui
substraadi mõju antotsüaanide biosünteesile viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja
\ õrreldi seda samade toitekeskkondade mõjuga idandite valgulises ainevahetuses.

Analoogiliselt varem saadud andmetega (Otter, 1966) selgus, et idandite toitumine
eksogeense lämmastikuga kutsub hüpokotüülides esile antotsüaanide biosünteesi intensiiv-
suse languse, mis on seda suurem, mida kõrgem on toitelahuse kontsentratsioon. Sama-
sugust nähtust võis täheldada ka sahharoosilahuste kasutamise korral idandite toitekesk-
konnana, kuid sel juhul oli hüpokotüülides sünteesitava pigmendihulga vähenemine veelgi
märgatavam.

Mõlema toitekomponendi üheaegsel esinemisel kasvukeskkonnas säilis sahharoosi
pärssiv mõju antotsüaanide biosünteesile täielikult. Ammooniumnitraadi negatiivne toime
seevastu ilmnes ainult üleminekul lämmastikuvabadelt toitekeskkondadelt kombineeritud
toitelahuslele, kuna lämmastikkomponendi kontsentratsiooni edasine suurenemine hüpoko-
tüülides sünteesitavat pigmendihulka enam oluliselt ei muutnud.

Vastandades antotsüaanide biosünteesis avastatud muutusi nihetele, mis samades tin-
gimustes tulid ilmsiks idandite lämmastikühendite ainevahetuses (Оттер, Марта, 1967),
selgus, et kõrvuti antotsüaanide absoluuthulga vähenemisega hüpokotüülides põhjustab
idandite toitumine nii sahharoosi kui ka ammooniumnitraadiga ühtlasi koefitsiendi «anto-
tsüaanid ; lämmastikuühendid» pideva vähenemise. Sahharoosi puhul ilmnes see eriti sel-
gelt antotsüaanide ja valgufraktsiooni sisalduse omavahelisel võrdlemisel. See näitab, et
eksogeensest toitumisest sahharoosi ja ammooniumnitraadiga tulenevad nihked tatraidan-
dite ainevahetuses viivad lämmastikuühendite, eeskätt valkude ainevahetusega seotud
protsesside üha suuremale domineerimisele antotsüaanide biosünteesiprotsesside üle.

Tullakse järeldusele, et lämmastikuühendite ja antotsüaanide biosünteesi vahekorra
tatraidandeis määrab vastavate reaktsioonide vaheline konkurents energeetilise kindlusta-
tuse tasemel. Otsustav osa selles kuulub nähtavasti valkude biosünteesiga seotud reakt-
sioonide kompleksile kui tähtsaimale energiatarbijale noores arenevas idandis. Seejuures
on tõenäoline, et mis tahes muutus idandite üldises energiabilansis realiseerub tema pri-
maarse toime kaudu valkude biosünteesile, mille lõpptulemuseks pole üksnes kvantitatiiv-
sed, vaid ka kvalitatiivsed muutused kogu summaarse energia jaotamises idandite üksikute
energiat tarbivate protsesside vahel.

Esitatud oletus võimaldab kõige rahuldavamalt seletada tatraidandeis täheldatud ise
ärasusi antotsüaanide biosünteesi ja lämmastikuühendite ainevahetuse vahekordades ja on
püstitatud tööhüpoteesina, millest võiks lähtuda edasine uurimine.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 18. 111 1967
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U. MA.RGNA, М. OTTER
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTHOCYANIN BIOSYNTHESIS

AND NITROGEN METABOLISM IN BUCKWHEAT SEEDLINGS

11. The influence of combined sucrose and nitrogen nutrition on the formation of
anthocyanins in hypocotyls

Summary

The influence of feeding with sucrose and ammonium nitrate on the anthocyanin
biosynthesis in 5-day-o!d buckwheat hypocotyls was studied.

It was found that the feeding of seedlings with exogenous nitrogen alone gives rise
to a decrease in the intensity of anthocyanin formation in hypocotyls, which is the
greater the higher the concentration of the nutritional solution. The effect of sucrose
feeding proved to be just the same; in that case, however, the decrease in the amount
of pigments synthesized in the hypocotyls was still more considerable.

In the experiments with combined nutritional media the inhibitory effect of sucrose
on the anthocyanin formation remained completely unchanged. However, a similar
influence of ammonium nitrate was revealed only when passing from the nitrogen-free
media onto the combined ones; a further increase in the concentration of the nitrogen
component yielded no additional changes in the anthocyanin content worth mentioning.

A comparison of the results obtained here with the data on the influence of the same
nutritional media upon the processes of nitrogen metabolism of the seedlings (cf. Part I of
the investigation Оттер, Маргна, 1967) was accomplished. It was ascertained that
parallel to a decrease in the anthocyanin content of hypocotyls under these conditions of
exogenous sucrose and nitrogen feeding, a progressive diminution of coefficients
“anthocyanin : nitrogen compounds" also takes place. In sucrose tests such a decrease
was especially clear-cut when the content of anthocyanins and that of the protein fraction
of hypocotyls were compared with each other. This shows that changes in seedling meta-
bolism following the feeding with sucrose and ammonium nitrate are directed towards a
more and more perceptible predominance of the processes of nitrogen metabolism over
those of anthocyanin formation.

It is suggested that the nature and outcome of the relationship between the biosyn-
thesis of anthocyanins and the processes of nitrogen metabolism in buckwheat seedlings
are regulated by the competition between these two processes in energetical terms. The
principal role in the latter seems to belong to the whole complex of reactions related to
the protein biosynthesis, which are the most important energy-applying processes of
young growing seedlings. Moreover, it is very likely that any change in the total
energy balance of seedlings is realized through its primary action on the protein bio-
synthesis, resulting not only in quantitative, but also in some qualitative changes in the
distribution of total energy between separate energy-applying processes of seedlings.

This suggestion seems to be the most satisfactory one for explaining the peculiarities
of interrelationships between the anthocyanin biosynthesis and nitrogen metabolism
discovered in this study with buckwheat seedlings. The suggestion is proposed as a
working hypothesis for further investigations on this topic.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology March 18, 1967
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	Рис. 1. Легкое крысы через 7 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-пылевой очажок неправильных очертаний. Вокруг пылевых глыбок пролиферация клеточных элементов. Увел. 270Х-
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	Рис. 4. Легкое крысы, запылившейся 8 месяцев пылью сланцевого кокса и убитой через 10 месяцев после прекращения запыления. Фагоцитарная и пролиферативная реакция в местах отложения пыли. Увел. 230X.
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	О ПРОБЛЕМАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЕЧЕОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА СИНХРОНИЗИРОВАННОГО КИНОФЛУОРОГРАФИРОВАНИЯ И СПЕКТРОГРАФИРОВАНИЯ РЕЧИ
	Рис. 1. Схема системы, синхронизирующей кинорентгенокадры (время их экспозиции) речевых артикуляций со звукозаписью произносимой речи.
	Рис. 2. Схема системы, синхронизирующей статический рентгеиоснимок определенной фазы артикуляции со звуковой записью произносимой речи.
	Рис. 3. Осциллограмма эстонского слова /'ап; :а/ (’иллатив единственного числа названия местности Anna') (нижняя кривая) вместе с записью сигнала, фиксирующего время экспозиции статического рентгеноснимка (с переходными процессами) (верхняя кривая). Вертикальные черточки отмечают интервалы времени; расстояние между двумя соседними черточками соответствует 20 мсек.. Из сопоставления кривых следует, что рентгеноснимок сделан в момент артикуляции срединной фазы согласной /п: :/'. См. также рис. 2.
	Рис. 4. Комплект кинофлусрографической аппаратуры, помещенной для получения высококачественной звукозаписи в две изолированные комнаты. Шестикенотронная рентгеновская трубка «TuR D 1000-2» (F) с коллиматором (Е) покрыты шумопоглощающими подушками. Точно подобранное положение информанта зафиксировано при помощи держателя (С) перед трубкой электронно-оптического преобразователя фирмы «Philips» (В), вмонтированного в специальный люк (Л), обитый свинцовым листом и несколькими сдоями войлока, и расположенного в стене между двумя помещениями. Трубка вынесена в непосредственную близость к анализируемой анатомической структуре информанта. Последний держит направленный микрофон (D) на постоянном расстоянии (ок. 40 см) от рта. Подробнее см. разделы 2. 1. 1, 2. 1. 3 и 2. 2. 3 текста.
	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
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	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
	Untitled
	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.
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	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
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	ИЗОФЕРМЕНТЫ ФОСФОГИДРОЛАЗ И ПЕРОКСИДАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.

	VENOOSSE VERE NING TSENTRAALSE JA PERIFEERSE LÜMFI VALGULISE KOOSTISE OMAPÄRAST LAMMASTEL
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ И ПУТИ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ПОЛЕТЕ У ЛАСТОЧЕК
	Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (02 мл/'г ■ч) и температуры тела после полета у деревенских ласточек.
	Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окружающей среды у деревенских ласточек незначительными подкожными жировыми резервами. 38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ определяют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета. Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окружающей среды.
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	РАЗВИТИЕ ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ PODICEPS С PISTAT US И POD I CEPS AU RITUS В ОНТОГЕНЕЗЕ
	Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) в воздушной среде.
	Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) при плавании.
	Рис. 4. Измерения А потребления кислорода и Б температуры тела при охлаждении 0-суточных птенцои.
	Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная мускулатура.
	Рис. 5. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (а) и мыши задних конечностей (б) у 0-суточных птенцов Р. cristatus при охлаждении.
	Рис. 6. Изменения потребления кислорода при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.
	Рис. 7. Изменения А потребления кислорода, Б температуры тела и В сердечной деятельности у птенцом Р. crisiatus с возрастом при температуре воздушной среды 20°.
	Рис. 8. Изменение сердечной деятельности при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. cristal us.
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	AHVENA KAHEST VORMIST VÕRTSJÄRVES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	К ФАУНЕ МУХ SCIOMYZIDAE (DIPTERA) СССР
	Statinia turkestanicci, sp. n. 1 усик; 2 ГИПОПИГИЙ сбоку; 3 перки и эдиты сзади.

	НОВЫЙ ВИД И НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ПОРЯДКА APHYLLOPHORALES
	Рис. 1. Dicellomyces scirpi Railv. Молодая базидия, базпдии, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры, конидии и прорастающая конидия. (Typus; X 1000)
	Рис. 2. Exobasidiellum gra/ninicola (Bres.) Donk, Базидиолы, базидни, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры и конидии. (Krieger, Schädl. Pilze, Exobasidium graminicolum, И. VI 1908; X 1000)

	ROOSIDE JAHUKASTEKINDLUSE SÕLTUVUS ANTOTSÜAANPIGMENTIDE SISALDUSEST
	Joon. 1. Antotsüanidiinisisaidus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 2. Antotsüaanisisaldus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 3. Antotsüaanisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (23. VII 1967).
	Joon. 4. Antotsüanidiinisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (18. IX 1967).
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TALLINNA BOTAANIKAAIA DENDRAARIUMIST
	Untitled

	Chapter
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	EOSINO PEENI LISTE REAKTSIOONIDE VÕRDLEV UURIMINE LAMMASTE VERES JA TSENTRAALSES LÜMFIS
	Untitled
	Untitled

	РОТОВОЙ АППАРАТ ЧЕТЫРЕХНОГИХ КЛЕЩЕЙ (AGARINA, ERIOPHYOIDEA)
	Рпс. 1. <4 Oxypleurites sp. вид гнатемы сбоку при искусственно смещенных частях ротового аппарата. I игловидные футляры; 2 стилет (редуцированный подвижный палец); 3 ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5 лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ротовое отверстие. Б Trisetacus kirghisorum. вид гнатемы спереди и сверху. I—б обозначения те же, что на рис. 1, А; 7 Н-образная структура; 8 терминальная муфта ложа хелицер: 9 мотиватор; 10 основание (базис) хелицеры; II задне-верхний край ложа хелицер.
	Рис. 2. Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди; В вид снизу. 1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4 подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная структура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухожилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения покровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель, в которую входит верхняя губа (лабрум).
	Рис. 3. Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds ribis. А схема, показывающая плоскость среза (а—б); Б электронная микрофотография среза (увел. 8000 X). На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные ребрышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111 членики пальп (trochantero-femur); 4 IV членик пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая вперед хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь, идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11 полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора; 14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15 ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп с ложем хелицер.
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	Рнс. 8. Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел. 30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)- На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3 сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикрепления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и задний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.
	Рис. 4А. Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных микрофотографий 12 000 X. 1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.
	Рмс. 4Б. Реконструкция мотива гора по электронно-микроскопическим срезам ii данным световой микроскопии. 1111IIII плоскости срезов, представленных на рис. 4А; IV плоскость среза на рис. 3, Б. 1 отверстие, ведущее в полость мотиватора; 2 передний выступ мотиватора: 3 углубление в которое упирается базальная часть хелицеры; 4 отросток мотиватора (задне-нижнее расположение показано по данным световой микроскопии).
	Рис. 5. Роль лентовидных уплотнений покровов (/), связанных с литеральными поверхностями н-образной структуры (2). А положение лентовидных уплотнений, препятствующих смещению хелицер вверх при согнутых или поднятых над рострумом хелицерах; Б варианты смещения латеральных отделов лентовидных уплотнений при неподвижной (смещающейся лишь вверх и вниз) н-образной структуре; В—Г роль лентовидных уплотнений в предотвращении излишнего смещения н-образнон структуры и хелицер назад и вниз.
	Рис. 6. Строение пальп и гипостома. А левая пальпа Т. kirghisorum (вид сбоку). 1 гипостом (слившиеся çoxae); 2 trochantero-femur (слившиеся вертлуг и бедро); 3 patella; 4 tibia с папиллой (п) на вентральной поверхности; 5 tarsus (терминальный членик, несущий присоску). Б ходильная конечность того же клеща; обратить внимание на сходство шпоры (///) голени с папиллой пальп. В гипостом (/) и стерпит кокс педипальп (/IS).
	Рис. 7. Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmivagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то же (вид сбоку). 1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2 задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная муфта; 4 канал, в который входят концы хелицер и выростов гипостома.
	Рис. 9. Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы перед началом питания с помощью терминальной присоски; Б нанесение укола; обратить внимание на распрямление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного членика пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по предротовой полости до ротового отверстия, откуда он всасывается глоточным насосом.
	Рис. 10. Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунктиром положение хелицер после сокращения мышц; относительное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку. Обратите внимание на место перегиба.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОКРАТНОГО И ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН VICIA FAB А
	Рис. 1. Рост корней кормопых бобон после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Длина проростков бобов: 1,2,3 при однократном (справа) н фракционированном (слева) облучении; 4 контроль.
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	Рис. 2. Рост стеблей кормовых бобов после суммарного и фракционированного облучения семян.
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	SOLUBLE PHOSPHOHYDROLASES AND ESTERASES JN MAIZE SEEDLINGS
	Fig. 1. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases and esterases from maize coleoptiles active in an acid medium at pH 5.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — AMP; d — thiamine pyrophosphate; e — ß-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — a-naphthyl phosphate; h — a-naphthyl acetate. Zymograms a through f were obtained by means of Gomori’s lead sulphide method, and zymograms g and h — by means of azo-dye staining method.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases from maize coleoptiles active in an alkaline medium at pH 9.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — thiamine pyrophosphate; d — AMP; e — (5-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — ATP; h — ADP. Zymograms a, b and c were obtained with the molybdate blue method, and zymograms d through h — with the lead conversion method.

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	ANDMEID KARTULI nn. N-VIIRUSE JA KURGIMOSAIIGIVIIRUSE IDENTSUSE KOHTA
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	VEGETAIS lOONI FAASI MÕJUST PUNASE RISTIKU AMINOHAPPELISELE KOOSTISELE
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	Töö tulemused ja arutelu
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
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	BIOSTIMULAATORITE TOIME REDISETAIMEDELE
	Untitled

	MULLANIISKUSE SEOSEST METEOROLOOGILISTE TINGIMUSTE JA PÕHJAVEETASEMEGA MÕNEDES METSA-KASVUKOHATÜÜPIDES
	Untitled
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	О ВЛИЯНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА НА НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ И АЗОТА В КЛЕТКАХ ХЛОРЕЛЛЫ
	Влияние концентраций питательного раствора на накопление биомассы и азота у разных штаммов хлореллы (мерным отмечено количество белка).
	Untitled

	НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ДИСКОМИЦЕТЫ С ПОЛЯРНОГО УРАЛА
	Рис. 1. Dasyscyphus incrustaius Raitv. парафиза, сумка, споры, край апотецпл с волосками ()<700).
	Рис. 2. Hyineiioscyphus robustius (Karst.) Dennis сумки парафиза, споры, эксципулум (Х700).
	Рис. 3. Psilachnum acutum (Vel.) Raitv. сумки, napaфиза, споры, эксципулум с волосками (X7OÜ).
	Рис. 4. Urcenlella grarninicola Raitv. сумки, спора, волоски, эксципулум (Х700).

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	AVASÕNA EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKUL 27. MÄRTSIL 1968
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA TEADUSLIK-ORGANISATOORSFST TÖÖST 1967. AASTAL
	AKADEEMIA TEADÜSLIK-ORGANISATOORSEST TEGEVUSEST 1967. AASTAL JA 1968. AASTA TÖÖPLAANIST
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKU OTSUS 27. märtsist 1968
	KEEMILINE MUTAGENEES JA SELEKTSIOON
	Chapter
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	О РАЗЛИЧИЯХ В ПРОДУКЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ЛЕЩА ИЗ ОЗЕР ВЫРТСЪЯРВ И ВЕЙСЪЯРВ
	Untitled
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	ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТРИПТОФАНА ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ
	Untitled
	Untitled

	ОБ ЭКСТРАГИРУЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕЗА РАСТВОРАМИ ЭТАНОЛА
	Untitled
	Untitled
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	О ПОЯВЛЕНИИ ДЕФИЦИТНОСТИ К АМИНОКИСЛОТАМ У КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
	Untitled
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	ТИПЫ СТРОЕНИЯ И САПРОБНОСТЬ ВОДОРОСЛЕЙ
	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
	Untitled

	НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ТАК НАЗ. ВИРУСЕ N КАРТОФЕЛЯ
	Зависимость относительной концентрации вируса в зараженных растениях Nicoiiana glutinosa L. от времени.

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	Untitled
	Рис. 1. 1 симптомы на цветках земляники при поражении позеленением лепестков- 2 головки белого клевера, пораженного позеленением лепестков (слева здоровая).
	Untitled
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	Рис. 2. Микрофотоснимки. 1 разрез здорового цветка клевера; 2 разрез цветка, видоизмененного при позеленении лепестков; 3 место срастания белого клевера с земляникой при прививках сближением (через 1,5 недели); i начало отмирания клеток по границе прививки белый клевер—земляника. Стрелкой указаны клетки с коагулированной протоплазмой.
	Рис. 3. Динамика поступления Р32 (общий фосфор) при межродовых прививках между клевером, выращенном на среде с Р32 и земляникой.
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	ВОДНЫЕ ГИФОМИЦЕТЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Anguillospora longissima (Sасе. et Syd.) Ing.: a конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 2. Articulospora tetracladia Ing.; a конидиеносеи с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 3. Clavariopsis ciquatica de Wild.: а конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспора.
	Рис. 4. Dimorphospora foliicola Tubaki: a конидиеносец с таллоспорами; б таллоспоры.
	Рис. 5. Lemonniera aquatica de Wild.: a конидиеносец с фиалоспорами; 6 фиалоспоры.
	Рис. 6. Margarïtispora aquatica Ing.: a конидиеиосец с фналоспорами; б фиалоспоры.
	Рис. 7. Tetradadium marchalianuin de Wild.: а конидиеносец с алеуроспорой; б алеуроспоры.
	Рис. 8. Tetracladium setigerum (Grove) Ing.; a конидиеносец с алеуроснорой; б – алеуроспоры.
	Рнс. 9. Tricladium angulatuin Ing.: a конидиеносец с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 10. Tricladium splendens Ing.: а конидиеносец с алеуроспорои; б алеуро споры.

	СЕМЕЙСТВО CORTICIACEAE В СССР. VI ПОДСЕМЕЙСТВО BOTRYOHYPOCHNOIDEAE
	Рис. 1. Местонахождения Boiryohypochnus isabellinus (Fr.) John Erikss в СССР.
	Рис. 2. Botrynhypnchnus isabellinus (Fr.) John Erikss. Базидии и споры (1000 Xi-
	Pue. 3. Lindtneria flava Рагш. Базидин, споры (1000 X) и гифы (560 /1

	INTRODUTSEERITUD LUMI KELLU KESTE (GALANTHUS L.) MORFOLOOGIAST JA BIOLOOGIAST EESTIS
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
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	О ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОГУРЦОВ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ СУБФОССИЛЬНЫХ КОСТЕЙ
	MÄRKMEID EESTI HARJASHÄNNALISTE (THYSANURA) FAUNAST
	Eesli harjashännalistc leiukohti.

	FURTHER INVESTIGATIONS ON THE VIRUS CAUSING PLUM POX-LIKE DISEASE*
	Fig. 2. Dark breaking of pink flowers of Cerasus tomentosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 1. Light-green chlorotic bands bordering the main veins (vein-banding) on the leaves of Cerasus tornenlosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 4. Interveinal spotting on the leaf of Cerasus tomentosa infected with the plum line pattern virus.
	Fig. 3. On the mature fruit of Cerasus tomenlosa infected with the plum pox virus, there are dark brown sunken areas, “tooth-traces” or “pock-marks”.
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	Illustrations
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	Рис. 1. Рост гипокотилей 5-дневных проростков гречихи в разных условиях экзогенного питания.
	Рис. 2. Средние чистые эффекты (СЧЭ) питания азотнокислым аммонием и сахарозой на коэффициенты «антоцианы: азотсодержащие вещества» в гипокотилях 5-дневных проростков гречихи (% от среднего уровня отдельных коэффициентов при выращивании проростков на среде без добавления соответствующего питательного компонента; вычислены по абсолютным данным на 1 проросток; А содержание антоцианов, НБА, БА и ОА соответственно содержание небелкового, белкового и общего азота). Примечание. За СЧЭ принято среднее арифметическое четырех разниц между данными по отдельным экспериментальным вариантам: (Сj 3 —0), (С 1 з А, – Ai), fC[_3 Ao Ao)n(Ci_3 A 3 A 3) в случае СЧЭ сахарозы, (Aj 3 U), (Aj 3CI С.), (A]_3 Со Со) и (Aj 3Сз C:)) в случае СЧЭ азотнокислого аммония, причем буквой А обозначены варианты с наличием в питательной среде азотнокислого аммония, буквой С варианты с сахарозой, а цифрами у букв соответствующие уровни обоих питательных факторов.
	Рис. 3. Схема, иллюстрирующая регуляцию взаимосвязей между биосинтезом антоцианов и белковым обменом в проростках гречихи на энергетическом уровне (объяснения см. в тексте; х, х2 ... \п разные процессы, потребляющие энергию, молодых проростков).
	По Ньюкомеру (увел. 700Х)- Клеточные ядра в корешках пшеницы сорта ’Универсал’, фиксированных в разных фиксаторах
	В ацеталкоголе (увел. 700Х)-
	По Папашину (увел. 700Х)-
	По Карпеченко (увел. 700Х).
	По Карнуа (увел. 700Х)-
	По Буэну (увел. 700Х)-
	Рис. I. Скорости роста растений М, от семян: а эстонской, б московской репродукции.
	Photo n° 1. Trois blocs de biomètres.
	Photo n° 2. La superficie des biornètres.
	Рис. 1. АТФ-азная активность в экстрактах и гомогенатах в присутствии ионов магния (в различные сезоны года):
	Рис. 2. АТФ-азная активность в экстрактах мышечной ткани у разных видов рыб: а лещ; б щука; в окунь; г судак. Цифры на кривых обозначают число анализированных особей.
	Рис. 3. Изменчивость АТФ-азной активности гомогенатов и экстрактов мышечной ткани леща: / проанализированы сразу после лова; II после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились около 30 мин-, 111 после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились 2 дня.
	Situation of the localities: 1 Giruliai; 2 Klaipeda, Kuršiu Neringa; 3 Kuršiu Neringa, Juodkrante; 4 Gargždai, River Minija; 5 Saugai; 6 Usenai; 7 Pagegiai, Mykitai; S Taurage, River Jura; 9 Kaltinenai; 10 Tverai; 11 Varniai, Lake Luksta; 12 Telšiai, Kalnenai; 13 Joniškis; 14 Užušiliai, River Apascia; 15 Biržai; 16 Paroveja, River Roveja; 17 _ Raguva, River Nevežis; 18 Andrioniškis; 19 Lake Sartu; 20 Zarasai; 21 Lake Zalva; 22 Antanava; 23 Alunta; 24 Saldutiškis, Lake Aisetas; 25 Seredžius; 26 Jonava; 27 Kaišiadorys; 23 Streva; 29 Trakai;’3o Lake Gulbinu; 31 Lake Kryžiuociu; 32 Vilnius, Verkiai; 33 Nemencine; 34 Pabrade, River Zeimena; 35 Ažuolu-Buda; 36 Kapsukas, River Sešupe; 37 Lake Zuvinta; 38 Simnas, Lake Giluites; 39 Meteliai; 40 Veisiejai; 41 Lake Teiraus; 42 Druskininkai; 43 Raigardas; 44 Merkine; 45 Birštonas; 46 Punia Forest; 47 Alytus; 48 Daugai, Lake Linelio; 49 Valkininkai; 50 Pircupis.
	Joon. I. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil 'Kordes Sondermeldung' hüdrokultuuris.
	Untitled
	Joon. 3. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil ’Baccara’ avamaal kasvades.
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	Рис. 1. Легкое крысы через 7 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-пылевой очажок неправильных очертаний. Вокруг пылевых глыбок пролиферация клеточных элементов. Увел. 270Х-
	Рис. 2. Легкое крысы через 14 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Развитие фиброза в местах отложения пыли. Аргирофильные волокна вокруг и внутри пылевых очажков. (Импрегнация серебром гистологического среза). Увел, 230X-
	Рис. 3. Легкое крысы через 3 месяца после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-волокнистый гранулематозный очажок. Увел. 230 X.
	Рис. 4. Легкое крысы, запылившейся 8 месяцев пылью сланцевого кокса и убитой через 10 месяцев после прекращения запыления. Фагоцитарная и пролиферативная реакция в местах отложения пыли. Увел. 230X.
	Рис. 5. Абсолютное содержание оксипролина (у) у контрольных животных и животных, подвергнутых: а – интратрахеальному запылению коксовой и кварцевой пылью, б ингаляционному запылению коксовой пылью.
	Рис. 1. Схема системы, синхронизирующей кинорентгенокадры (время их экспозиции) речевых артикуляций со звукозаписью произносимой речи.
	Рис. 2. Схема системы, синхронизирующей статический рентгеиоснимок определенной фазы артикуляции со звуковой записью произносимой речи.
	Рис. 3. Осциллограмма эстонского слова /'ап; :а/ (’иллатив единственного числа названия местности Anna') (нижняя кривая) вместе с записью сигнала, фиксирующего время экспозиции статического рентгеноснимка (с переходными процессами) (верхняя кривая). Вертикальные черточки отмечают интервалы времени; расстояние между двумя соседними черточками соответствует 20 мсек.. Из сопоставления кривых следует, что рентгеноснимок сделан в момент артикуляции срединной фазы согласной /п: :/'. См. также рис. 2.
	Рис. 4. Комплект кинофлусрографической аппаратуры, помещенной для получения высококачественной звукозаписи в две изолированные комнаты. Шестикенотронная рентгеновская трубка «TuR D 1000-2» (F) с коллиматором (Е) покрыты шумопоглощающими подушками. Точно подобранное положение информанта зафиксировано при помощи держателя (С) перед трубкой электронно-оптического преобразователя фирмы «Philips» (В), вмонтированного в специальный люк (Л), обитый свинцовым листом и несколькими сдоями войлока, и расположенного в стене между двумя помещениями. Трубка вынесена в непосредственную близость к анализируемой анатомической структуре информанта. Последний держит направленный микрофон (D) на постоянном расстоянии (ок. 40 см) от рта. Подробнее см. разделы 2. 1. 1, 2. 1. 3 и 2. 2. 3 текста.
	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
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	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
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	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.
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	Рост корней (/, 2,3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).
	Joon. 1. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika, sõltuvalt induktiivse valgusperioodi kestusest. Valguse intensiiv- 2 I sus 28 100 erg • cm see
	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.
	Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (02 мл/'г ■ч) и температуры тела после полета у деревенских ласточек.
	Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окружающей среды у деревенских ласточек незначительными подкожными жировыми резервами. 38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ определяют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета. Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окружающей среды.
	Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) в воздушной среде.
	Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) при плавании.
	Рис. 4. Измерения А потребления кислорода и Б температуры тела при охлаждении 0-суточных птенцои.
	Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная мускулатура.
	Рис. 5. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (а) и мыши задних конечностей (б) у 0-суточных птенцов Р. cristatus при охлаждении.
	Рис. 6. Изменения потребления кислорода при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.
	Рис. 7. Изменения А потребления кислорода, Б температуры тела и В сердечной деятельности у птенцом Р. crisiatus с возрастом при температуре воздушной среды 20°.
	Рис. 8. Изменение сердечной деятельности при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. cristal us.
	Statinia turkestanicci, sp. n. 1 усик; 2 ГИПОПИГИЙ сбоку; 3 перки и эдиты сзади.
	Рис. 1. Dicellomyces scirpi Railv. Молодая базидия, базпдии, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры, конидии и прорастающая конидия. (Typus; X 1000)
	Рис. 2. Exobasidiellum gra/ninicola (Bres.) Donk, Базидиолы, базидни, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры и конидии. (Krieger, Schädl. Pilze, Exobasidium graminicolum, И. VI 1908; X 1000)
	Joon. 1. Antotsüanidiinisisaidus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 2. Antotsüaanisisaldus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 3. Antotsüaanisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (23. VII 1967).
	Joon. 4. Antotsüanidiinisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (18. IX 1967).
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	Рпс. 1. <4 Oxypleurites sp. вид гнатемы сбоку при искусственно смещенных частях ротового аппарата. I игловидные футляры; 2 стилет (редуцированный подвижный палец); 3 ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5 лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ротовое отверстие. Б Trisetacus kirghisorum. вид гнатемы спереди и сверху. I—б обозначения те же, что на рис. 1, А; 7 Н-образная структура; 8 терминальная муфта ложа хелицер: 9 мотиватор; 10 основание (базис) хелицеры; II задне-верхний край ложа хелицер.
	Рис. 2. Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди; В вид снизу. 1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4 подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная структура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухожилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения покровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель, в которую входит верхняя губа (лабрум).
	Рис. 3. Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds ribis. А схема, показывающая плоскость среза (а—б); Б электронная микрофотография среза (увел. 8000 X). На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные ребрышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111 членики пальп (trochantero-femur); 4 IV членик пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая вперед хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь, идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11 полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора; 14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15 ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп с ложем хелицер.
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	Рнс. 8. Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел. 30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)- На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3 сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикрепления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и задний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.
	Рис. 4А. Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных микрофотографий 12 000 X. 1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.
	Рмс. 4Б. Реконструкция мотива гора по электронно-микроскопическим срезам ii данным световой микроскопии. 1111IIII плоскости срезов, представленных на рис. 4А; IV плоскость среза на рис. 3, Б. 1 отверстие, ведущее в полость мотиватора; 2 передний выступ мотиватора: 3 углубление в которое упирается базальная часть хелицеры; 4 отросток мотиватора (задне-нижнее расположение показано по данным световой микроскопии).
	Рис. 5. Роль лентовидных уплотнений покровов (/), связанных с литеральными поверхностями н-образной структуры (2). А положение лентовидных уплотнений, препятствующих смещению хелицер вверх при согнутых или поднятых над рострумом хелицерах; Б варианты смещения латеральных отделов лентовидных уплотнений при неподвижной (смещающейся лишь вверх и вниз) н-образной структуре; В—Г роль лентовидных уплотнений в предотвращении излишнего смещения н-образнон структуры и хелицер назад и вниз.
	Рис. 6. Строение пальп и гипостома. А левая пальпа Т. kirghisorum (вид сбоку). 1 гипостом (слившиеся çoxae); 2 trochantero-femur (слившиеся вертлуг и бедро); 3 patella; 4 tibia с папиллой (п) на вентральной поверхности; 5 tarsus (терминальный членик, несущий присоску). Б ходильная конечность того же клеща; обратить внимание на сходство шпоры (///) голени с папиллой пальп. В гипостом (/) и стерпит кокс педипальп (/IS).
	Рис. 7. Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmivagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то же (вид сбоку). 1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2 задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная муфта; 4 канал, в который входят концы хелицер и выростов гипостома.
	Рис. 9. Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы перед началом питания с помощью терминальной присоски; Б нанесение укола; обратить внимание на распрямление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного членика пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по предротовой полости до ротового отверстия, откуда он всасывается глоточным насосом.
	Рис. 10. Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунктиром положение хелицер после сокращения мышц; относительное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку. Обратите внимание на место перегиба.
	Рис. 1. Рост корней кормопых бобон после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Длина проростков бобов: 1,2,3 при однократном (справа) н фракционированном (слева) облучении; 4 контроль.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 2. Рост стеблей кормовых бобов после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases and esterases from maize coleoptiles active in an acid medium at pH 5.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — AMP; d — thiamine pyrophosphate; e — ß-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — a-naphthyl phosphate; h — a-naphthyl acetate. Zymograms a through f were obtained by means of Gomori’s lead sulphide method, and zymograms g and h — by means of azo-dye staining method.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases from maize coleoptiles active in an alkaline medium at pH 9.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — thiamine pyrophosphate; d — AMP; e — (5-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — ATP; h — ADP. Zymograms a, b and c were obtained with the molybdate blue method, and zymograms d through h — with the lead conversion method.
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Влияние концентраций питательного раствора на накопление биомассы и азота у разных штаммов хлореллы (мерным отмечено количество белка).
	Рис. 1. Dasyscyphus incrustaius Raitv. парафиза, сумка, споры, край апотецпл с волосками ()<700).
	Рис. 2. Hyineiioscyphus robustius (Karst.) Dennis сумки парафиза, споры, эксципулум (Х700).
	Рис. 3. Psilachnum acutum (Vel.) Raitv. сумки, napaфиза, споры, эксципулум с волосками (X7OÜ).
	Рис. 4. Urcenlella grarninicola Raitv. сумки, спора, волоски, эксципулум (Х700).
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	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
	Зависимость относительной концентрации вируса в зараженных растениях Nicoiiana glutinosa L. от времени.
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	Рис. 1. 1 симптомы на цветках земляники при поражении позеленением лепестков- 2 головки белого клевера, пораженного позеленением лепестков (слева здоровая).
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	Рис. 2. Микрофотоснимки. 1 разрез здорового цветка клевера; 2 разрез цветка, видоизмененного при позеленении лепестков; 3 место срастания белого клевера с земляникой при прививках сближением (через 1,5 недели); i начало отмирания клеток по границе прививки белый клевер—земляника. Стрелкой указаны клетки с коагулированной протоплазмой.
	Рис. 3. Динамика поступления Р32 (общий фосфор) при межродовых прививках между клевером, выращенном на среде с Р32 и земляникой.
	Рис. 1. Anguillospora longissima (Sасе. et Syd.) Ing.: a конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 2. Articulospora tetracladia Ing.; a конидиеносеи с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 3. Clavariopsis ciquatica de Wild.: а конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспора.
	Рис. 4. Dimorphospora foliicola Tubaki: a конидиеносец с таллоспорами; б таллоспоры.
	Рис. 5. Lemonniera aquatica de Wild.: a конидиеносец с фиалоспорами; 6 фиалоспоры.
	Рис. 6. Margarïtispora aquatica Ing.: a конидиеиосец с фналоспорами; б фиалоспоры.
	Рис. 7. Tetradadium marchalianuin de Wild.: а конидиеносец с алеуроспорой; б алеуроспоры.
	Рис. 8. Tetracladium setigerum (Grove) Ing.; a конидиеносец с алеуроснорой; б – алеуроспоры.
	Рнс. 9. Tricladium angulatuin Ing.: a конидиеносец с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 10. Tricladium splendens Ing.: а конидиеносец с алеуроспорои; б алеуро споры.
	Рис. 1. Местонахождения Boiryohypochnus isabellinus (Fr.) John Erikss в СССР.
	Рис. 2. Botrynhypnchnus isabellinus (Fr.) John Erikss. Базидии и споры (1000 Xi-
	Pue. 3. Lindtneria flava Рагш. Базидин, споры (1000 X) и гифы (560 /1
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
	Eesli harjashännalistc leiukohti.
	Fig. 2. Dark breaking of pink flowers of Cerasus tomentosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 1. Light-green chlorotic bands bordering the main veins (vein-banding) on the leaves of Cerasus tornenlosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 4. Interveinal spotting on the leaf of Cerasus tomentosa infected with the plum line pattern virus.
	Fig. 3. On the mature fruit of Cerasus tomenlosa infected with the plum pox virus, there are dark brown sunken areas, “tooth-traces” or “pock-marks”.
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	Joon. 2. Katseperioodi keskmine haiguskoefitsient nelgi küberooste puhul kohalikul hübriidsel sordil ’Neiu' hüdrokultuuris kasvades.
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	Joon. 4. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil "Kordes Sondermeldung’ avamaal kasvades.
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