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ТОИВО ОРАВ, ИВИ ОРАВ

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ
ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ

И. ОТБОР В ПОПУЛЯЦИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ
ДЕЙСТВИИ y-ОБЛУЧЕНИЯ и этиленимина

В первой части настоящего исследования приведены данные, под-
твердившие несомненную перспективность применения показателей
наследуемости, высчитанных как коэффициенты регрессии между сред-
ними показателями изучаемого признака в следующих друг за другом
поколениях для предсказания эффективности отбора в пострадиацион-
ных популяциях (Орав и др., 1972а). Изучаемые популяции в описанном
опыте происходили от растений М ь выращенных в различных условиях
азотного питания.

Аналогичный отбор был проведен и в популяциях трех сортов яро-
вого ячменя ’Харьковский 306’, ’Саналта’ и ’Домен’. Применение трех
различных по фенотипу сортов дает возможность учета специфичности
генотипа в реакции на отбор. Воздушно-сухие семена этих сортов облу-
чались до посева в поле весной 1967 г. у-лучами в дозах 6 или 8 кр
(за исключением сорта ’Саналта’, небольшое количество элитных семян
которого было получено с Йыгеваской селекционной станции и, посколь-
ку радиочувствительность этого сорта была неизвестна, облучались
только дозой 6 кр).

Облученные и необлученные (контрольные) семена были разде-
лены на две равные части, одна из которых намачивалась до посева
в течение 4 ч в 0,01%-ном растворе этиленимина, другая в водопро-
водной воде. Измерялись те же показатели, что и в вышеописанном
опыте, и применялись те же режимы отбора —• отбор в М2 с оценкой
эффективности вМ3 или М4 (М 2/з и М2/4) и отбор в М3 с учетом
эффективности вМ 4 (М 3/4 ). Напоминаем, что критерием эффективно-
сти служили средние отобранных семей в поколении, в котором прово-
дили оценку, по сравнению со средним той популяции, из которой они
были отобраны. «Удачными» вариантами считались такие, в которых
прирост (в случае отрицательного отбора изменение в минус-сторону)
был выше 2%.

В отличие от опыта 1965 г. в описываемом эксперименте учтены и
результаты отбора интенсивностью 0,05 (5%), поскольку варианты были
достаточно большого объема и при отборе высокой интенсивности сред-
ние отобранных семей отличались достоверно от средних соответствую-
щих популяций.
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Как было уже сказано, семена сорта ’Саналта’ облучались только
дозой 6 кр. сорта Харьковский 306’ при действии этиленимина на
семена, облученные дозой 8 кр , выжили только отдельные растения
и, следовательно, этот вариант выпал из опыта. Таким образом, вари-анты с дозой облучения 8 кр имелись только у сорта ’Домен’ и приняты
во внимание лишь при учете «удачных—неудачных» вариантов и их
сравнении с коэффициентами корреляции и регрессии.

Приводить полную сводную таблицу всех вариантов трех сортов явно
нецелесообразно, поэтому обсуждение ведется по, усредненным данным.
В габл. 1 приведены результаты отбора по всем мутагенным воздейст-

и режимам отбора. Каждая цифра в этой таблице представляет
собой среднюю аналогичных вариантов у трех сортов.

Табл. 1, как и результаты наших предыдущих опытов, наглядно под-
тверждает роль признака в эффективности отбора. Самый высокийэффект дает отбор на количество растений в посеянном колосе (среднее
повышение признака на 3,2% при отборе интенсивностью 0,20 и 5,0%
при отборе интенсивностью 0,05) и на длину колоса (соответственно
6,4% при интенсивности 0,20 и 7,7% при интенсивности 0,05). Несколько
меньше эффект отбора по таким признакам, как количество плодонося-

щих побегов на одно растение (соответственно 2,6 и 3,5%) и длина
остей (2,0 и 3,3%). Как показывает табл. 2, эти признаки имеют больше
всего «удачных» вариантов: при общем количестве вариантов 28 по
длине колоса имеется 17 «удачных», по длине остей l6 и по количе-
ству взошедших растений l5.

Результаты отбора при разных режимах близки, за исключением
нескольких признаков. Особенно четки различия в эффектах при отборе
по количеству плодоносящих побегов, где результативен только ранний
отбор (в М2 ) и лишь при оценке эффекта в М3 . Это означает, что высо-кий эффект отбора по этому признаку кажущийся и в следующих поко-
лениях снижается. Объяснение такому явлению следует искать, по-види-
мому, в длительных модификационных эффектах в М2 ; подтверждением
этого, на наш взгляд, являются низкие значения наследуемости у этого
признака и тот факт,что эффект отбора в контрольной (необработанной)
популяции значительно ниже, чем в опытных, в частности облученных
популяциях. Несколько выше эффект раннего отбора и по количеству
взошедших растений на один посеянный колос, однако этого и следовало
ожидать, исходя из двойственного характера этого признака, на котором
вМ2 отражаются и условия созревания в Mi и их взаимодействия (кле-
точный отбор и элиминация) с мутагенными воздействиями, а также
летальные и частично летальные хромосомные дефекты и генные мута-
ции, прошедшие через фильтр первого поколения и гаметогенеза.

Малоэффективен в среднем отбор по высоте растений и толщине
стебля (табл. 1 и 2), однако по этим признакам имеется значительное
количество «удачных» вариантов, что показывает перспективность
отбора в конкретных вариантах.

Малоэффективен и отбор после мутагенного воздействия по ширине
колоса, где «удачных» вариантов немного (табл. 2) и половина из них
относится к необработанной популяции.

Учитывая различия в конкретных условиях проведения опыта, можно
сказать, что исследование роли признака в эффективности отбора в двух
наших основных сериях опытов 1965 г. (Орав и др., 1972а) и 1967 г.
(описанная в настоящей статье) в принципе дает хорошо согласую-
щиеся результаты.

В табл. 1 приведены и усредненные по режимам отбора эффекты
разных интенсивностей отбора. По высоте растений, т. е. признаку, кото-
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Оценка
эффективности

отбора
в
зависимостиот

признакаи

мутагенного
воздействия

(усреднение
без

учета
сорта)

Таблица
1

Оценка
эффективности

Оценка
эффективности
в

М
4

Оценка
эффективности

Признак,

Мутагенное
в

М
3
;

отбор
в

М2

при

Отбор
в

М,

Отбор
В

Мз

всех
режимов

на
который проводилиотбор

воздействие
интенсивности

при
интенсивности
при
интенсивности

при
интенсивности

0,20

0,05

0,20

0,05

0,20

0,05

0,20

0,05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Количество
взо-

Необработанный
100,5

104,3

102,0

101,2

98,3

92,6

100,3

99,4

шедших
растений

Этиленимин
103,1

112,3

103,1

114,5

103,4

101,1

103,2

109,3

на
одинпосеянный

Облучение
6

кр

105,5

109,7

99,7

96,2

103,1

101,6

102,8

102,5

колос

ЭИ
+6
кр

107,2

108,3

103,7

109,2

109,0

109,0

106,7

108,9

Средняя

104,1

108,7

102,1

105,3

103,5

101,0

103,3

105,0

Количество
плодо-

Необработанный
104,5

104,9

100,6

98,0

99,1

98,4

101,4

100,5

носящихпобегов
Этиленимин

104,9

114,6

100,5

98,2

99,9

98,2

101,8

103,7

Облучение
6

кр

114,3

117,0

99,7

98,6

100,7

101,3

104,9

105,6

ЭИ+6
кр

108,1

117,4

100,3

97,8

98,7

97,8

102,4

104,3

Средняя

108,0

113,5

100,3

98,2

99,6

98,9

102,6

103,5

Высота
растений

Необработанный
101,5

102,0

103,9

98,9

101,8

99,5

102,4

100,1

(отбор
в

отрица-
Этиленимин

105,0

99,8

104,3

106,1

100,4

102,2

103,3

102,7

тельную
сторону)
Облучение
6

кр

103,0

98,3

100,9

102,6

101,9

99,8

102,0

100,3

ЭИ+6
кр

102,1

102,6

100,8

100,1

100,2

96,4

101,1

99,7

Средняя

102,9

100,7

102,5

101,9

101,1

99,5

102,2

100,7

Толщина

Необработанный
102,3

101,4

105,2

97,7

101,0

105,4

102,8

101,5

(диаметр)
стебля
Этиленимин

102,4

98,5

107,5

105,9

97,8

100,3

102,6

101,6

Облучение
6

кр

104.1

106,5

102,9

103,8

104,1

103,7

103,7

104,6

ЭИ+6
кр

100,8

99,4

103,8

111,6

102.0

102,6

102,2

104,5

Средняя

102,4

101,5

104,9

104,8

101,2

юз.о
102,8

103,1
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1

1

2

1

з

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

9

1

ю

Длина
колоса
Необработанный

106,8

103,0

114,6

107,4

103,4

111,3

108,3

107,2

Этиленимин
108,8

101,2

110,3

120,3

101,0

101,3

106,7

107,6

Облучение
6

кр

106,6

110,3

107,0

111,9

102,6

107,5

105,4

109,9

ЭИ+6
кр

102,6

103,4

109,8

105,9

103,8

109,1

105,4

106,1

Средняя

106,2

104,5

110,4

111,4

102,7

107,3

106,5

107J

Длина
остей.

Необработанный
103,6

104,7

102,2

104,7

102,5

106,6

102,7

105,4

Этиленимин
103,6

102,4

101,1

104,3

101,8

102,0

102,2

102,9

Облучение
6

кр

103,9

105,3

101,8

103,5

102,2

103,2

102,7

104,0

ЭИ+6
кр

100,3

102,2

100,5

99,5

100,1

100,7

100,3

100,8

Средняя

102,9

103,7

101,4

103,0

101,7

103,1

102,0

103,3

Ширина
колоса

Необработанный
100,6

101,4

103,8

100,5

100,2

101,6

101,5

102,7

Этиленимин
101,1

103,5

101,0

110,1

100,5

102,0

100,9

103,8

Облучение
6

кр

99,9

102,2

97,1

95,6

100,7

102,6

99,3

100,6

ЭИ+б
кр

100,3

103,4

100,0

101,3

101,9

101,3

100,8

101,8

Средняя

100,5

102,6

100,5

101,9

100,8

101,9

100,6

102,2

«Удачные»
вариантыи

коэффициенты
регрессиии

корреляциипо
признакаму

разных
сортовыхгенотипов

Таблица
2

Признак,
на

который проводилиотбор

Сорт

Число
вариан-

тов
в
опыте

Процент «удачных» от
общегоколичества вариантов

Изменение
среднего

отборов
по

сравнению
со

всей
популяцией

Средний
г

Средний
R

всего
«удач- ных»

среднее всех вариантов
среднее «удачных» вариантов

всех вариантов
«удачных» вариантов

всех вариантов
«удачных» вариантов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество
взо-

’Харьковский
306'
8

5

63

+4,6

+7,2

0,056

0,102

0,058

0,085

шедших
растений

’Саналта’

8

5

63

+3,8

+7,6

0,067

0,115

0,052

0,084

на
одинпосеянный

’Домен’

12

5

42

+3,0

+8,6

0,062

0,109

0,043

0,086

колос

Всего

28

15

54

+3,7

+7,8

0,062

0,109

0,050

0,085
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1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

в

1

9

10

1

ii

Количество
плодо-

’Харьковский
306’

’Саналта’
8

3

38

—0,5

+5,1

0,021

0,097

—0,021

0,075

носящихпобегов

8

5

63

+8,9

+

14,4

0,112

0,187

0,097

0,158

’Домен’

12

5

42

+3,7

+8.5

0,062

0,124

0,039

0,074

Всего

28

13

46

+4,0

+

10,0

0,064

0,142

0,039

0,107

Высота
растений
’Харьковский
306’

’Саналта’
8

4

50

+

1,5

+5,0

—0,007
0,085

—0,002
0,095

(отрицательный

8

6

75

+3,9

+4,9

0,233

0,268

0,269

0,311

отбор)

’Домен’

12

2

17

+

1,0

+4,1

0,118

0,275

0,093

0,259

Всего

28

12

43

+2,0

+4,8

0,115

0,208

0,116

0,230

Толщина

’Харьковский
306’

’Саналта’
8

0

0

—2,1

—0,023

—0,045

(диаметр)
стебля

8

8

100

+5,8

+5,8

0,243

0,243

0,273

0,273

’Домен’

12

5

42

+
1,2

+3,1

0,105

0,158

0,126

0,180

Всего

28

13

46

+

1,6

+4,7

0,108

0,211

0,119

0,241

Длина
колоса
’Харьковский
306’

’Саналта’

8

2

25

—1,6

+6,6

0,055

0,134

0,003

0,151

8

7

88

+

10,1

+

11,3

0,332

0,331

0,373

0,376

’Домен’

12

8

67

+5,0

+7,5

0,155

0,208

0,176

0,233

Всего

28

17

61

+4,5

+9,0

0,177

0,250

0,183

0,282

Длина
остей

’Харьковский
306’

’Саналта’

8

3

38

+

1,4

+2,8

0,083

0,138

0,096

0,158

8

6

75

+3,3

+4,1

0,203

0,230

0,227

0,260

’Домен’

12

7

58

+2,3

+3,5

0,149

0,198

0,171

0,233

Всего

28

16

57

+2,3

+3,6

0,146

0,199

0,166

0,299

Ширина
колоса
’Харьковский
306’

’Саналта’

8

1

13

+0,4

+5,2

—0,01
1

0,081

—0,006
0,080

8

3

38

+

1,6

+2,9

0,169

0,171

0,222

0,238

’Домен’

12

2

17

+0,5

+3,5

0,028

0,081

0,033

0,091

Всего

28

6

21

+0,8

+3,5

0,057

0,126

0,076

0,163

Среднее
по
всем

’Харьковский
306’

’Саналта’
8

2,6

33

+0,5

+4,6

0,025

0,091

0,012

0,092

признакам

8

5,7

71

+5.7

+

7,3

0,194

0,221

0,216

0,243

’Домен’

12

4,8

40

+2,4

+5,5

0,097

0,165

0,097

0,167

Всего

28

13,1

47

+2,7

+6,2

0,104

0,178

0,107

0,191
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рый от других отличается направлением отбора, более эффективен отбор
средней интенсивности, т. е. при 0,20. По всем другим признакам более
эффективен жесткий отбор, т. е. при интенсивности 0,05 (по толщине
стебля разница недостоверна).

Зависимость эффективности отбора от происхождения популяции,
т. е. от мутагенного воздействия вМ ь имеет различный характер при
разной интенсивности отбора. Эффект отбора при интенсивности 0,20
в контрольной популяции в среднем составляет 2,7%, как и в популяции,
подвергнутой комбинированному воздействию облучения и этиленимина.
Популяции, которые в Mi подвергались или облучению или действию
этиленимина, также показывают близкие эффекты (3,0—3,1%).
Весьма характерно, что в варианте совместного действия высокой дозы
облучения (Bкр) и этиленимина, который имелся только у сорта ’Домен’,
эффект отбора значительно ниже (1,6%), чем в контрольной популяции.
В принципе с таким же явлением мы имели дело и в опытах с учетом
макромутаций (Орав и др., 19726) и объясняли это элиминацией мута-
ционной изменчивости, вызванной дополнительной обработкой, если сум-
марное действие превышает определенный порог, но еще не приводит
к полной гибели растений, как это наблюдалось v сорта ’Харьковский
306’.

При интенсивности 0,05 эффект отбора при всех воздействиях значи-
тельно превышает эффект отбора контрольной популяции (2,2%)), кроме
того, эффект отбора контрольной популяции при интенсивности 0,05
несколько ниже, чем при интенсивности 0,20 (2,7). Однако во всех опыт-
ных популяциях эффект при жестком отборе (0,05) значительно выше,
чем при менее жестком отборе (0,20). При обработке этиленимином
эффект отбора равен 4,8%), при облучении (доза 6 кр) 4,1 и при ком-
бинированной обработке 3,9%). Таким образом, после мутагенного воз-
действия следует предпочитать более жесткий отбор, эффективность
которого значительно превышает эффективность отбора, в котором в ото-
бранную популяцию попадает большее количество семей. Причина
в таком случае заключается в отборе действительно только тех семей,
у которых произошли мутации в генах, ответственных за те количест-
венные признаки, на которые проводили отбор.

Весьма интересные данные в описываемом опыте получены по выяс-
нению роли генотипа изученных сортов в эффективности отбора.
Поскольку табл. 1 в этом плане «обезличена», мы ограничимся крите-
риями, приведенными в табл. 2; процентом «удачных» вариантов от
общего их количества и изменением среднего отборов по сравнению со
средними популяций (приростом признака в процентах). Выясня-
ется, что по частоте «удачных» вариантов сорт’Саналта’по всем призна-
кам значительно превосходит как ’Харьковский 306’, так и ’Домен’.
Исключение составляет показатель, в котором, как было сказано выше,
в большой степени отражаются модификационные и несбалансирован-
ные хромосомные эффекты количество растений на посеянный
колос, по которому результаты отбора равны у сортов ’Саналта’ и
'Харьковский 306’. У сорта ’Саналта’ выше и средний эффект отбора по
всем вариантам, что отражается и на среднем показателе эффекта
отбора по всем признакам. Так как у сорта ’Харьковский 306’ отбор по
количеству плодоносящих побегов, толщине стебля и даже по длине
колоса дал отрицательный эффект, то средний эффект по всем призна-
кам очень низок 0,5%. ’Саналта’ и ’Домен’ отрицательных эффектов
не имели, а средний суммарный эффект отбора у ’Саналты’ (5,7%)) пре-
вышал в два с лишним раза аналогичный показатель у сорта ’Домен’
(2,4%).
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К вопросу о связи коэффициентов корреляции
и регрессии с эффектом отбора

При отборе на полигенные признаки значительный интерес представ-
ляет проблема наследуемости и прогностическое значение критериев
наследуемости.

Одновременно с нами крупномасштабные опыты по изучению вопро-
сов наследуемости в пострадиационных популяциях, а также в популя-
циях, полученных после обработки химическими мутагенами, были
проведены на сое В. Енкеном и А. Ала (Енкен, Ала, 1970; Ала, Енкен,
1971, 1972; Ала, 1970, 1971). Упомянутые авторы сравнивали разные кри-
терии наследуемости: показатель, рассчитанный при помощи дис-
персионного анализа в М4, и коэффициент корреляции между М3 и М4 .

Показано, что под воздействием у-облучения генотипическая изменчи-
вость увеличивается, а паратипическая уменьшается (определения
вМз и М4 ); при обработке нитрозоэтилмочевиной это явление выражено
еще сильнее, чем после облучения. У обоих показателей наследуемости
обнаружены хорошие прогностические качества с разницей количествен-
ного характера; при использовании для прогноза фенотипического коэф-
фициента корреляции между родителями и потомством фактические
результаты отбора выше предсказанной величины, а при прогнозе через
наследуемость, рассчитанную дисперсионным анализом, фактические
результаты ниже предсказанных.

Методика проведенных нами опытов отличалась от методики других
авторов в первую очередь тем, что в наших опытах посев был проведен
необмолоченными колосьями, что намного упрощает проведение генети-
ческих опытов с ячменем и другими злаковыми, однако создает различия
в условиях развития между растениями в пределах посеянного колоса и
увеличивает фенотипическую изменчивость. Поэтому мы ставили задачу
разработки методов прогноза эффективности отбора, исходя из специ-
фики такой методики посева.

Для измерений использовались растения, выращенные из средних
зерен колоса, у которых условия выращивания были одинаковыми.
В вычислениях исходили из средних значений признаков измеренных
растений одной семьи. Таким образом, определения внутрилинейной из-
менчивости не могли быть проведены, а также, не было возможности при-
менить разложение дисперсии вычислялись показатели наследуемости
первой категории, т. е. коэффициенты корреляции и регрессии между
родителями -и потомством по семьям.

Была установлена вполне закономерная связь между эффектами
отбора по сортам и коэффициентами корреляции (или регрессии) по тем
же сортам. Эффект отбора был пропорционален средней наследуемости
как по значению коэффициента корреляции, так и регрессииДтабл. 2).
Закономерные тенденции наблюдались и между значениями коэффи-
циентов отдельных признаков, с одной стороны, и средним эффектом
отбора у тех же признаков, с другой. У признака с наибольшим коли-
чеством «удачных» вариантов длины колоса средний г равен
0,177, а средний R несколько выше
тов корреляции и регрессии близки и весьма высоки. То же можно ска-
зать о высоте растений, где средние значения коэффициентов равнялись
соответственно 0,115 и 0,116 и эффект отбора был довольно высоким, что
относится и к длине остей (0,146 и 0,166). У признака же с наименьшим
числом «удачных» вариантов ширины колоса коэффициенты кор-
реляции и регрессии очень низки (соответственно 0,057 и 0,076), что
можно сказать и в отношении количества плодоносящих побегов.



У последнего признака по табл. 2 формальный эффект отбора высок,
а коэффициенты дают низкие значения наследуемости
Как было показано выше, в таком случае мнимый успех обусловлен
высокой эффективностью раннего отбора, который в М4 не сохраня-
ется. Низкие значения наследуемости подтверждают наш вывод о связи
этого явления с поздней модификационной изменчивостью.

Однако убедительнее всего прогностическое значение коэффициентов
корреляции и регрессии подтверждается изменением значения этих
коэффициентов, если мы их вычисляем на основе только «удачных»
вариантов. С редкими исключениями, в которых между коэффициентами
всей популяции и «удачных» вариантов нет достоверных разниц, средние
коэффициентов корреляции или регрессии «удачных» вариантов намного
превышают средние показатели всех вариантов. Исключения с недо-
стоверными разницами относятся к таким случаям, когда большинство
или почти все варианты данного признака у того или другого сорта дают
высокий эффект отбора, например, высота растений, диаметр стебля и
длина колоса у сорта ’Саналта’ (табл. 2).

Таким образом, результаты наших наблюдений подтверждают и
в этом опыте перспективность применения показателей наследуемости,
высчитанных как коэффициенты корреляции и регрессии между родите-
лями и потомством. Проведенное нами исследование показало, что
в прогностическом аспекте между вышеуказанными показателями насле-
дуемости мало различий, однако при их применении, по-видимому, сле-
дует отдать предпочтение коэффициенту наследуемости, вычисляемому
на основе корреляции между значениями признаков у семей в следую-
щих друг за другом поколениях, так как коэффициенты регрессии имеют
нередко бессмысленные (отрицательные) значения. Вышеупомянутые
исследования А. Ала и В. Енкена дают основание предполагать, что
в принципе результаты, полученные при использовании критериев насле-
дуемости первой категории, аналогичны тем, которые получают путем
разложения изменчивости при помощи дисперсионного анализа. Поэтому
обобщение возможностей применения критериев наследуемости для
предсказания .эффекта отбора в пострадиационных популяциях и попу-
ляциях, полученных от воздействия химическими мутагенами, можно
отнести ко всем типам коэффициентов наследуемости.

Выводы

1. Эффективность отбора по количественным признакам в популя-
циях после мутагенного воздействия зависит от целого ряда факторов,
среди которых наиболее существенными являются специфичность при-
знака, на который проводится отбор, и генотип сорта. Среди сортов, изу-
ченных в настоящем опыте, очень высокий суммарный эффект отбора
показал ’Саналта’, примерно наполовину меньше суммарный эффект
у сорта ’Домен’ и совсем невысокий у сорта ’Харьковский 306’.
В такой, же последовательности находятся этчи сорта и по показателям
наследуемости.

2. Высокую эффективность показал отбор на длину колоса и остей
и на количество взошедших растений на один посеянный колос. Эффек-
тивен и ранний отбор на количество плодоносящих побегов при оценке
результатов в М3, при оценке вМ4 результативность низка. Это пока-
зывает, что в этом случае были отобраны изменения модификационного
характера.

3. Эффективность отбора при разных мутагенных воздействиях зави-
сит от интенсивности отбора. При интенсивности 0,20 эффект отбора при
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комбинированном воздействии облучения и этиленимина в среднем
равен среднему эффекту отбора в контрольной популяции (2,7% К
а при воздействии только облучения или только этиленимина незначи-
тельно превышает этот эффект в контрольной популяции. При интен-
сивности же отбора 0,05 эффект отбора в популяциях, подвергнутых в Mi
мутагенному воздействию, в несколько раз превышает показатель конт-
рольной популяции. Выше всего эффект отбора в популяции от этилен-
иминового воздействия (4,8%), несколько меньше в пострадиационной
(4,1%) и «комбинированной» популяции (3,9%).

4. Эффект отбора выше у признаков с высокими значениями насле-
дуемости. Как коэффициенты корреляции, так и регрессии значительно
больше у отобранных семей по сравнению со средними семей во всей
популяции. Это свидетельствует о перспективности применения показа-
телей наследуемости первой категории для прогноза возможного эффекта
отбора в пострадиационных популяциях и популяциях, подвергнутых
мутагенному химическому воздействию.
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TOIVO ORAV, IVI ORAV
VALIKU EFEKTIIVSUSEST SUVIODRA KIIRITUSJÄRGSETES

POPULATSIOONIDES

IL Valik y-kiirte ja etüleenimiiniga kombineeritud mõjutamise järgsetes populatsioonides

Resümee
Suviodrascrtide ’Sanalta’, ’Domeni’ ja ’Harkovi 306’ seemneid kiiritati y-kiirtega

(doosid 6 ja 8 kr). Seejärel leotati nii kiiritatud kui ka kiiritamata seemneid 4 tundi kas
0,01%-lises etüleenimiini vesilahuses või kraanivees. Мг-s või Мз-s valiti 7 kvantitatiivse
tunnuse järgi 5 või 20% parimaid peresid. Valiku efektiivsus määrati järgmistes põlv-
kondades valitud perede keskmise näitaja jagamise teel populatsiooni keskmisega, millest
pered olid valitud. Taimed külvati peadena.

Valiku efektiivsus sõltus suuresti sordi genotüübist: seitsme tunnuse järgi valiku
keskmine efekt oli sordil ’Sanalta’ 5,7, sordil ’Domen’ 2,4 ja sordil ’Harkovi 306’ ainult
0,5%, kusjuures ainult viimati mainitul andis valik kolme tunnuse osas negatiivseid
tulemusi. Valiku efektiivsus, nagu selgus juba käesoleva uurimuse esimesest osast (Орав
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jt., 1972 a), sõltub ka tunnusest, mille järgi valik oli toimunud. Kõige suurema efektiandis valik pea ja ohete pikkuse ning taimede arvu järgi ühe külvatud pea kohta. M 2 -s
tehtud valiku puhul saadi kõige paremad tulemused viljakandvate võrsete arvu järgi,kuid ainult juhul, kui valiku tulemusi hinnati M 3 -s. Hilisema valiku või hindamise korralpuudus efekt. See näitab, et selle tunnuse määramisel pärast mutageenset mõjutust on
tähtis osa kestval modifikatsioonilisel muutlikkusel.

Valik oli efektiivsem kõrge päritavusega tunnuste osas (päritavust hinnati põlv-kondadevahelise korrelatsiooni- või regressioonikoefitsiendi järgi). Valitud perede korre-latsiooni- ja regressioonikoefitsiendid olid märksa kõrgemad kui kogu populatsiooni kesk-
mised. See näitab, et päritavuskoefitsiente saab kasutada valiku võimaliku efekti prog-noosimiseks kiiritus- ja keemilise mutageense mõjutuse järgsetes populatsioonides.Erinevate mutageensete mõjutuste korral sõltub valiku efektiivsus tema intensiivsusest.Intensiivsuse 0,20 puhul oli kombineeritud mõjutusest pärinevas populatsioonis valikuefekt võrdne kontrollpopulatsiooni omaga (2,7%), kiiritusjärgses ja ainult etüleenimiiniga
/n°Ärtatud P°P ulatsioonides aga mõnevõrra kõrgem (3,0—3,1%). Intensiivse valiku puhul(0,05) aga uleta_s valiku efekt mutatsioonpopulatsioonides kaugelt kontrollpopulatsiooniefekti (2,2%). Kõige efektiivsem oli valik etüleenimiinijärgses populatsioonis (4,8%). kii-ritusjärgses populatsioonis oli keskmine efekt 4,1, kombineeritud mõjutuse korral 3,9%.
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TOIVO ORAV, IVI ORAV
ON THE EFFECTIVITY OF SELECTION IN THE POSTIRRADIATION

POPULATIONS OF SUMMER BARLEY
11. Selection in the populations subjected to combined treatment with gamma-rays and

ethylene imine

Summary

The seeds of three summer barley varieties ’Sanalta’, ’Domen’ and 'Kharkovsky 306’were exposed to gamma-rays (doses 6 and 8 kr), after which the irradiated as well asnon-irradiated seeds were soaked either in 0.01 per cent water solution of ethylene imine
or in tap-water. In М2 or М3 5 or 20 per cent of better families were selected for
/ quantitative features. The effectiveness of selection was calculated by dividing the mean-index of the families selected in the following generations by the mean of the wholepopulation in which the families were selected. The plants were sown by ears.The effectiveness of selection to a great extent depended on the genotype of thevariety: the mean effect of selection for 7 features of ’Sanalta’ variety was 5.7 per centDomen’ variety 2,4 per cent, and ’Kharkovsky 306’ variety 0.5 per cent, only. Theeffectiveness of selection, as it appeared in the first part of the present paper (Орав, "ОравАладьев, 1972), depends on the feature subjected to selection. Selection by ear and awnlength as well as by the number of plants per ear gave the highest effectiveness Theselection in M 2 gave the best results with regard to the number of productive tillers butonly in the case of estimating the results of selection in M 3. There was no effect in thecase of later selection or estimation, which points to the important role of persistentmodifications in determining the feature after mutagenic treatment.The selection was more effective for features with high heritability (estimated bymtergenerational coefficient of correlation or regression). The correlation and regressioncoeflicients of the selected families were found to be considerably higher when comparedwith the mean coefficients of the whole population. Thus, the indices of heritability maybe used as a prognosis of a possible effect of selection in the populations subjected toirradiation cr to a treatment with chemical mutagens.The effectiveness of selection in the case of different mutagenic treatments dependson the intensiveness of selection. By intensity 0.20 the effect of selection in the popu-lation following a combined treatment appeared to be equal to the control population
(-./ per cent), and it was somewhat higher in the irradiated population as well as inthe population treated with ethylene imine, only (3.0 —3.1 per cent). In the case ofintensive selection (0.05) the effect of selection in mutation populations turned out tobe by far higher in comparison with the control population (2.2 per cent). The selectionproved to be most effective in the ethylene imine population (4.8 per cent); in theirradiated population the mean effect was 4.1 per cent, and in the case of a combinedtreatment 3.9 per cent.
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	ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЮ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРОЛИКОВ В ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА
	Рис. 1. Спектр флуоресценции плазмы крови при возбуждении длинноволновым ультрафиолетом (Х = 360 нм).
	Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации белка в растворе плазмы.
	Рис. 3. Зависимость интенсивности флуоресценции разведенкой 1:10 плазмы от pH.
	Рис. 4. а Изменение so. времени прсь центного содержания белка в плазме крови облученных кроликов. Средние данные. б Интенсивность флуоресценции плазмы крови, отнесенная к проценту белка, в различные сроки после.облучения. / 600 р, 2 900 р, 3 1200 р.
	Рис. 5. Интенсивность флуоресценции плазмы крови в различные сроки после облучения. Средние данные по всем дозам облучения.
	Рис. 6. Зависимость средней интенсивности флуоресценции плазмы крови кроликов от дозы облучения.

	TRIJOODTÜRONIINI JA METÜÜLTIOURATSIILI MÕJU KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINNUKLEOTMDIDESISALDUSELE
	Untitled
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	REVISION OF THE COLLECTION OF G. FLOR*
	Fig. 1. Sampling localities of G. Flor: Estonian SSR Haanja (Haanhof) 14 Muhumaa (Moon) 21 Haaslava (Haselau) 6 Mõniste (Menzen) 15 Imukvere (Immofer) 4 Ontika (Ontika) 34 Jaani (St. Johannis) 22 Orajõe (Orrenhof) 20 Järveküla (Jerwekülla) 23 Pikasilla (Langenbrücke) 10 Kaarma (Karmel) 25 Põltsamaa (Oberpahlen) 5 Kahala (Kahal) 33 Puhtulaid (Pucht) 19 Kaisma (Kaisma) 17 Püha (Pyha) 24 Kambja (Kamby) 7 Pühajärve (Heiligensee) II Karilatsi (Kerjalatz) 8 Sõrve (Sworbe) 32 Karja (Karris) 24 Tartu (Dorpat) I Kihelkonna (Kielkond) 29 Tiirimetsa (Tirimetz) 31 Kooraste (Korast) 13 Uderna (Uddern) 9 Kukulinna (Kukulin) 3 Valjala (Wolde) 26 Kärla (Kergel) 28 Vidriku (Friedrichshof) 12 Luunja (Lunia) 2 Vilsandi (Filsand) 30 Mihkli (Michaelis) 18 Vändra (Fennern) 16 Latvian SSR Adaži (Aahof) 61 Liiaste (Liiast) 59 Ainaži (Hainasch) 35 Lobergi (Blumbergshof) 39 Alaukste ez. (Allokste See) 51 Lode (Lodenhof) 48 Araiši (Arrasch) 44 Meijeri (Mayershof) 43 Banuži (Kudling) 47 Nitaure (Nitau) 52 Brieki (Palmhof) 54 Piebalga (Pebalg) _ 49 Bukulti (Bellenhof) 62 Raiskums (Raiskum) 41 Carnikava (Zarnikau) 60 Rauna (Ronneburg) 45 Cesis (Wenden) 42 Ropaži (Rodenpois) 67 Dole (Dahlen) 64 Salaca (Salis) 36 Dubulti (Dubbeln) 65 Sauli (Saulhof) 38 Englarte (Engelhardshof) —57 Sermukši (Sermus) 50 Ergli (Erlaa) 71 Sidgunda (Siggunt) 69 Incukalns (Hinzenberg) 66 Sigulda (Segewold) 55 Karli (Karlsruhe) 46 Stukmani (Stockmannshpf) 73 Kirbiži (Kürbis) 37 Suntaži (Sunzel) ' 70 Koknese (Kokenhusen) 72 Turaida (Treiden) 53 Krimulda (Kremon) 56 Ulbroka (Stubbensee) 63 Lielkangari (Gr. Kangern) 68 Zaku (Augustenthal) 40 Liepupe (Pernigel) 58
	Fig. 2. Eupteryx stachydearum (Hdy.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 82X); В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (150 X): D same, caudal view (150 X); E tip of aedeagus, dorsal view (250 X); F stylus, lateral view (150 X); G connective (112 X): FI pygofer lobe, median view (150 X); I apodemes (32X)-
	Fig. 3. Eupteryx collina (FI.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (82X): В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (169 X); D same, caudal view (169 X); E tip of aedeagus, caudal and dorsal view (169 X); F stylus (150 X); G connective (150 X); H pygofer lobe, median view (150 X): I appendages of pygofer lobe, caudal view (15ÕX); J apodemes (52X).

	ELYTRIGIA JUNCEA (L.) NEVSKI ON DIPLOID
	Joon. 1. Lehe risllõik. a E. juncea. Ъ E. junceiformis.
	Untitled
	Joon. 2. E. juncea. Metafaas juuretipus. 2n=l4. Joon. 3. E. junceiformis. Metafaas juuretipus. 2n = 28.

	ARUNIITUDE TAIMKATTE MUUTUMINE SUURTE VÄETIS NORMIDE MÕJUL
	Untitled
	Joon. 3. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. kõrrelised liblikõielised lõikheinalised rohundid 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969. Joon. 2. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Melampyrum nemorosum'l Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. kõrrelised *— liblikõielised lõikheinalised rohundid / 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970. Joon. 1. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Filipendula hexapetala Sesleria cocrulea assotsiatsiooni Scorzonera humilise variandis väetamise tagajärjel. kõrrelised liblikõielised lõikheinalised rohundid 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968. 6 1969.
	Untitled
	Joon. 4. Liblikõieliste osatähtsuse muutumine (%-des kuivkaalust) väetamise tagajärjel, a Filipendula hexapetala Sesleria coerulea assotsiatsiooni Scorzonera humilis'e variandis; b Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis; c Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis. !A ID 1G 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 5. Liblikõieliste vaheldumine Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis (%-des kuivkaalust) väetamise tagajärjel. Trifolium pratense Trifolium montanum —'■*— Lathyrus pratensis 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 6. Heina söödaväärtuse muutumine olenevalt väetusest. а Filipendula hexapetala Sesleria coerulea assotsiatsiooni Scorzonera humilis’e variandis; b Melampyrum nemorosum i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis; c Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis. ■ 1A ID 1G 6D 6G 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 7. Liikide arvu muutumine Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. üldine liikide arv kõrrelised liblikõielised —lõikheinalised rohundid I 1964, 2 1965. 3 1966, 4 1967. 5 1968, 6 1969, 7 1970.
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	ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
	Untitled
	Untitled
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	ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рпс. 1. Сравнительная характеристика органических веществ и цветности воды озер различных групп (данные летней межени). 'aPi. Г.' 1 бихроматная окнсляемость воды, жг О/л; ' . – – перманганатная окнсляемость воды, мг О/л (по‘ -3 шкале III); г j содержание фракции истинно растворенных веществ 1 I в составе органических веществ, %; j:: j \ содержание фракции фульвокислот в составе органических веществ, %; содержание фракции гуминовых кислот в составе НИИИИ органических веществ, %; г—< коэффициент цветности от бихроматной окисляемо- сти воды (по шкале I); • цветность воды в градусах (по шкале II).
	Рис. 2. Расположение озер различных типов на территории Эстонии. 1 озера типа А, 2 озера типа В, 3 озера типа С, 4 озера типа С, переходные к типу А, 5 озера типа D, 6 озера типа Е, 7 солоноватоводные озера.

	НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
	Untitled

	ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВНУТРИКЛАССОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ ОТБОРЕ
	Untitled

	ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ И НАТРИЯ В ЭРИТРОЦИТАХ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ПОСЛЕ ОБЩЕГО Т-ОБЛУЧЕНИЯ КРОЛИКОВ
	Рис. 1. Динамика содержания калия, натрия и соотношения Na/K в эритроцитах после гамма-облучения кроликов дозами 800 (о), ЮОО (А ) и 1200 (•) р.
	Рнс. 2. Динамика содержания калия, натрия и соотношения Na/K в плазме крови после гамма-облучения кроликов дозами 800 (о), ЮОО (ж) и 1200 (•) р.
	Untitled

	Akadeemik J. Eichfeld 80-aastane
	80-летие академика И. Эйхфельда
	KÜLAS SAKSA DEMOKRAATLIKU VABARIIGI FÜSIOLOOGIDEL
	Akadeemik К. Skrjabin
	Академик К. И. Скрябин
	Untitled

	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ИЗОМЕРОВ ПРОПИЛФЕНОЛА ПО ДАННЫМ ОСТРЫХ И ПОДОСТРЫХ опытов
	/7ара-пропилфенол (ППФ)
	Орто-пропилфенол (ОПФ)
	Динамика веса белых крыс в подостром опыте при введении им изомеров пропилфенола. 1 контроль, 2 ППФ, 3 ОПФ.
	Untitled
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	VARIATIONS IN GLYCEROL CONTENT IN RELATION TO COLD-HARDINESS IN THE LARVAE OF PETROVA RESINELLA L. (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE)
	Fig. 1. A temperature of the air, minima of every ten days of a month; В seasonal variations in supercooling points of the larvae of Petrova resinella-, C seasonal variations in the glycerol content of the larvae of Petrova resinella. о larvae of the last instar, • larvae of the second instar, О active larvae, Л diapausing larvae.
	Fig 2. Variations in the glycerol content of seconck-instar larvae of Petrova resinella produced by keeping larvae previously at +2O °C (solid line), and subsequently below —lo° (broken line). / the experiment was started on Dec. 9, 2 the experiment was started on March 30.
	Untitled
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	ФОРМИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ ГИПОТЕРМИИ У ПТЕНЦОВ ЧЕРНЫХ СТРИЖЕЙ (APUS A. A PUS L.) В ОНТОГЕНЕЗЕ
	Рис. 1. Градиент между температурой тела и среды у птенцов стрижей различного возраста после 60-минутной экспозиции при температуре среды 20°С. Fig. I. Temperature gradient (At = Ti, Та) as a function of age of the swifts’ nestlings.
	Рис. 3. Потребление кислорода (A) и температура тела (В) у 5-6- и 9—ll– птенцов стрижей при различной температуре среды, ф при нормальном режиме питания, О при голодании (гипотермическое состояние).
	Tig. 3. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 5—6-day-old and 9—ll-dayold nestlings at different ambient temperatures. # non-torpid nestlings (with food in excess), О torpid nestlings (the second day of starvation).
	Рис. 4. Потребление кислорода (Л) и температура тела (В) у 15-суточных птенцов стрижей после 60-минутной экспозиции при различной температуре среды. Обозначения см. рис. 3. Fig. 4. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures. See Fig. 3.
	Рис. 2. Терморегуляторный тонус у птенцов стрижен при различных температурах среды. А суточные птенцы, В 5—7-суточные птенцы. Fig. 2. Shivering electrical activity in m. pectoralis of I-day-old (A) and 5—7-day-old (В) nestlings at different ambient temperatures.
	Untitled
	Рис. 5. Терморегуляторный тонус у 15-суточного стрижа при различной температуре среды, а, с вечером н утром в состоянии нормотермии, b в гипотермии, ночью. Fig. 5. Shivering electrical activity in m. pectoralis of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures, a before entry into torpor, b – torpid nestlings, c during arousal. Ambient temperature 15°.
	Рис. 7. Частота дыхания у 15-сутомных стрижей при поддержании различных «эталонных» температур теза в состоянии управляемой гипотермии. Ti температура среды, Т0 температура тела. Линия отметки времени 1 мин. Fig. 7. Breathing rate of 15-day-old torpid nestlings at different ambient temperatures. T 1 ambient temperature; To regulated body temperature level. Time marks 1 minute.
	Рис. 6. Различные этапы в формировании реакции управляемой гипотермии (Л) и температурной регуляции в состоянии гипотермии (В) у птенцов стрижей в онтогенезе. температура тела, – – – температура среды. Fig. 6. Ontogenic development of torpid cycle (Л), formation of body temperature regulation in torpidity (B) in nestlings of swifts. Numbers indicate age of nestlings; body temperature; – – – ambient temperature.
	Рис. 8. Динамика изменения метаболизма (•), температуры тела Fig. 8. Oxygen consumption (•), body temperature (—) and heart (—) и частоты пульса( )y 18-суточного стрижа в цикле управ- rate( ) during the torpor cycle in the 18-day-old nestling at an ляемой гипотермии. ambient temperature 21—23° (—).
	Untitled
	Рис. 9. Биоэлектрическая активность в грудной мускулатуре у взрослого стрижа в цикле управляемой гипотермии. А при входе в гипотермию при температуре среды 20°; В при нормотермии (а), в состоянии гипотермии (b) и в начале выхода из гипотермии (с) при температуре среды 26°. Fig. 9. А Shivering electrical activity in m. pectoralis in adult birds during entry into torpor at an ambient temperature of 20°. В shivering electrical activity in no.n-torpid adult bird (a), in torpid bird (b) and during arousal from torpor (c) at ambient temperature of 26°.
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	DISCOMYCETES OF MIDDLE ASIA. 11. THELEBOLACEAE, ASCOBOLACEAE, PYRONEMATACEAE AND PEZIZACEAE PROM THE TIEN-SHAN MOUNTAINS
	Fig. 1. Cheilymenis albescens-, a marginal section; b outer excipulum with forked hairs; c spore, note the loosening perisoorial sheath; d hairs ot type 1; c hairs of type 2. a, d, e 1Ö0X; b 390 X; c 2000 –
	Fig. 2. Trichophaea bicuspis, surface of fruit-body, showing excipular hairs and cells. IЮХ-
	Fig. 3. Spores of Trichophaea. a T. gregaria, TAA-44097, b —■ T. gregaria, TAA-43397; c T. gregaria, TAA-43370; d T. gregaria, TAA-43457; e T. gregaria, TAA-43417; f T. gregaria, TAA-43352; g T. gregaria, TAA-43456; h T. woolhopeia-, i T. bicuspis. All 1000 –
	Fig. 4. Excipular hairs of T. gregaria: a TAA-43417; b TAA-43456. 11 OX-
	Untitled

	РАЗЛИЧНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХЛОРОФИЛЬНЫХ И НЕХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ К ПОСТМУТАГЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ ГИДРАЗИНХЛОРИДА
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	КОЛИЧЕСТВЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА У ХЕМОМУТАНТОВ ГОРОХА ТОРСДАГ ПГ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
	Рмс. I—3. Разрущающпеся клетки, примыкающие к полости СРКТ в корне проростка рапса. В клетках видны периферические скопления умеренно осмиефильных гранул. В полости СРКТ (справа) наряду с редкими гранулами в ячеистой массе дегенерированной цитоплазмы, обнаруживается множество бактериальных клеток, весьма полиморфных по размерам, плотности и тонкому строению. Увелич. рис, 1 6000Х, рис. 2 12 000Х, рис. 3 25 000Х.
	Рис. 2
	Рис. 3.
	Рис. 4. Скопление гранул в периферической цитоплазме неразрушенной клетки с нормальным ядром. Увелич. 65 000Х.
	Untitled
	Рис. 5—6. Скопление гомогенного умеренно осмиефильного вещества в цитоплазме клетки на начальной стадии образования гранул. Увелич. рис. 5 ЮОООх, рис. 6 ЮООООХ,
	Рис. 7. Увеличенный участок рис. 3. Ясно выявлен полиморфизм бактериальных клеток Увелнч. 43 000Х.
	Рис. 8. Мелкие формы бактерий среди осмиефильных гранул в разрушенных клетках. Увелнч. 70 000Х.
	Рис. 9. Бактериоподобная структура в скоплении гранул. Увелич. 120 000Х.
	Рис. 10. Мелкая бактерия в капсуле из разрушенной цитоплазмы. Увелич. 80 000Х.
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	ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ТРИЙОДТИРОНИНА НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ОБМЕНА ГЛКЖОЗО-6-ФОСФАТА В ПЕЧЕНИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE ACCUMULATION OF FLAVONOIDS IN BUCKWHEAT AND SOME OTHER PLANT SEEDLINGS
	Fig. 1. The accumulation of anthocyanins in buckwheat seedlings fed with exogenous nutritive substances and exposed to different temperatures during a 24-h postillumination dark period (pg/seedling). N 0.1 per cent NH4NO3; P 10~2M phenylalanine; G 1 per cent glucose.
	F i g. 2. The influence of temperature on the total amount of glycoflavones in buckwheat seedlings. A —56 D 16L+24D at various t°; В —56 D 16L + + 48D at various t°; C —48 D 3 cycles of (BL+I6D at various t°); D—56D + 16L at various t° + 24D at 25 C°.
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	TRIJOODTÜRONIINI JA METÜÜLTIOURATSIILI MÕJU KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE 2,3-DIFOSFOGLÜTSERIINHAPPESISALDUSELE
	Untitled
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ СПИРТОРАСТВОРИМЫХ ФРАКЦИЙ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ
	Untitled

	О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЭСТЕТИЧНОСТИ ЛАНДШАФТА
	Chapter
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ДЕЗОКСИКОРТИКОСТЕРОНА НА БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ ЛИМФЫ И КРОВИ
	Untitled
	Untitled
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	Untitled

	ON NORTH-EUROPEAN SPECIES OF THE GENUS LIMOTETTIX J. SB., WITH NOTES ON NORTH-AMERICAN SPECIES (HOMOPTERA, CICADELUDAE)
	Fig. 1. Meads of Limotettix species (males): A L. atricapillus (Bh.); В L. ochrifrons n. sp.; C L. sphagneticds Em.
	Fig. 2. Hind ends of male abdomens: A L. striolus (Fn.); В L. sphagneticus Em C —L. atricapillus (Bh.); D —L. ochrifrons n. sp.
	Fig. 3. Limotettix striolus (Fn.): A genital segment of male, lateral view (enlargement 82X); В —1 genital valve and plates (right ventral, left dorsal view. 82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150 X); E aedeagus, lateral view (150 X): F same, caudal view (150 X); G same, dorsocaudal view (150 X); H same, dorsal view (15ÜX): I style, dorsal view (150 X); J —1 connective (150 X); К abdomen tip of female (82X); L VH-sternite (46X)-
	Fig. 4. Limotettix sphagneticus Em. A genital segment of male, lateral view (82" X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (112 X); E aedeagus, lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X); J abdomen tip of female (82X); К Vll-sternite (46X)-
	Fig. 5. Limotettix atricapillus (Bh.). A genital segment of male, lateral view (82X): В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X); D pygofer lobes, caudal view (82X); E aedeagus lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X): H same, dorso-caudal view (150 X); I style, dorsal view (150 X); J connective (112 X); К abdomen and of female (82X); L Vlt-sternite (46X)-
	Fig. 6. Limotettix ochrifrons n. sp. A genital segment of male, lateral view (82X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X): D aedeagus, lateral view (150 X); E same, caudal view (150 X): F same, dorsal view (150 X); G style, dorsal view (150 X); H connective (112 X); I abdomen end of female (82X): J VII-sternite (46X)-
	Fig. 7. Limotettix utahnus (Ls.). Male. A genital segment, lateral view (63X); B genital valve and plates (63X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150X)i E aedeagus, lateral view (122 X); F same, caudal view (122 X); G same, dorsal view (122 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X).
	Fig. 8. Limoteitix bisoni Kn. Male. A genital segment, lateral view (52X); В ■— genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (82X): E aedeagus, lateral view (150 X): F —• same, caudal View (150 X); G same, dorsal view (150 X): H style, dorsal view (150 X); I tip of style (375 X); J connective (112X)-
	Fig. 9. Limotettix nigrax (Mdl.). Male. A genital segment, lateral view (52X); В genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, caudal view (52X): В aecieagus, lateral view (11.2 X); E same, caudal view (112 X); F same, dorsat view (112 X): G style, dorsal view (150 X); H connective (82X)-
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	EESTI SIIRDESOOMETSADE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. I. Rohurinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Sõmerpalu siirdesoomännikus. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Sõmerpalus 1960. aastal, a siirdesoomännik, b puissiirdesoo, c rabamännik. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
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	Joon. 3. Sambla rinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse siirdesoomännikutes 1959. aastal. Tähistus nagu joon. 1.
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	LIGHT-STIMULATED ACCUMULATION OF LEUCOANTHOCYANIDINS AND OTHER FLAVONOIDS IN BUCKWHEAT SEEDLINGS
	Untitled
	The effect of light on the accumulation of leucoanthocyanidins in buckwheat seedlings. Black bars dark controls, white bars illuminated seedlings. Numerals below the white bars indicate the duration of illumination (hr) within a total 24-hr experimental period. The 100 per cent line corresponds to an average content of leucoanthocyanidins of about 70 and 130 micrograms per seedling in hypocotyls and cotyledons of 72-hr-old etiolated seedlings, respectively.
	Untitled

	РЕГУЛЯЦИЯ МУЛЫИМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ ФЕРМЕНТОВ ПРИ ПРОРАСТАНИИ ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ
	Untitled
	Рис. I. Энзимограммы кислой фосфатазы Т. dicoccum (А) и Т. timopheevi (Б): 1 покоящийся зародыш, 2 зародыш после 18 ч проращивания, 3 колеоптиль 46-часового проростка, 4 корни 46-часового проростка, 5 колеоптиль с первым лис том 71-часового проростка, 6 корни 71-часового проростка, 7 лист 7-дневного проростка, 8 стебель 7-дневного проростка.
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
	Untitled
	Рис. 3. Энзимограммы анодных пероксидаз Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
	Untitled
	Рис. 4. Эизимограммы катодных пероксидаз Т. dicoccum (;4) и Т. timopheevi {Б). Обозначения см. рис. 1.

	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАРТОФЕЛЯ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Рис. 1. Влияние заражения картофельной нематодой на содержание фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. 1 ’Спекула’ контроль; 2 ’Спекула’ зараженный; 3 ’Сулев’ контроль; 4 ’Сулев’ зараженный; общее содержание фенолов; – – – содержание о-дифенолов.
	Рис. 2. Динамика содержания суммы фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. контрольные растения; – – – зараженные растения.
	Рис, 3. Динамика содержания о-дифенолов в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 4. Схе.ма хроматограмм этанольиого экстракта корней устойчивого и восприимчивого картофеля. Пятна, 1 которые всегда обнаруживаются в обоих сортах; 2 которые обнаруживаются в определенное время; 3 характерные для устойчивого сорта; 4 характерные для восприимчивого сорта; 5 возникающие в зараженных корнях.
	Рнс. 6. Содержание личинок нематод в корнях: 1 устойчивый сорт; 2 восприимчивый сорт.
	Рис. 5. Ультрафиолетовые спектры поглощения веществ 19 и 21. / чистый препарат хлорогеновой кислоты; 2 пятно 19 из листьев; 3 пятно 21 из листьев; 4 пятно 21 из корней.
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	ONTOGENETIC VARIATION IN THE ISOFORM COMPOSITION OF SOME ENZYMES IN THE DIPLOID WHEAT
	Fig. 1. Peroxidase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Enzymograms of (Л) leaves; (B) roots; (C) internodes; (D) spikelet; (E) anthers; (f) pistils; (G) seeds; at stages of (a) seedling; (b) sprouting; (c) culming; (d) forming spikes; (e) milky seed; (/) waxy seed; (g) mature seed; (I—IV) the numbers of internode positions.
	Fig. 2. Acid phosphatase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 3. Esterase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Electrophoretic patterns of (A) leucine aminopeptidase; (В) ß-galactosidase; (C) malate dehydrogenase; (D) glytamate dehydrogenase; (£) glycose-6- phosphate dehydrogenase; (F) 6-phosphogluconatc dehydrogenase and (G) alcohol dehydrogenase in (a) leaves; (b) seeds; (c) roots; (a') leaves at stage of seedling; (a") leaves at later stages; (b') milky seeds; (b") waxy, mature seeds.

	HÕBEREBASTE KARVASTIKU KVALITEEDI JA VÄRVUSE VAHELISTEST SEOSTEST
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ КОЛХИЦИНА НА УЛЫРАСТРУКТУРУ ФИБРОБЛАСТОВ КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ В ТКАНЕВОЙ КУЛЬТУРЕ
	Untitled
	Рис. 1. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре. Я ядро; Д диктиосомы; Ф вакуоли у формирующей стороны диктиосом; М митохондрии; Э эндоплазматическая сеть; жирные стрелки микротрубочки; двойные стрелки микрофиламенты. Увел. 37 500Х. Рис 2. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре, обработанной колхицином в течение 1 ч. Нарушено расположение мешков в диктиосоме (ид). Вакуоли в контакте (стрелка) с эндоплазматической сетью. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 42 500Х.
	Untitled
	Рис 3. Плотные тельца (Т) и эндоплазматическая сеть в фибробласте эмбриональной куриной ткани. Обозначения см. рис. 1. Увел. 42 300Х. Рис. 4. Светлые зоны под мембранами плотных телец (Т) в фибробласте после одночасовой обработки колхицином. Цистерны с плотным содержанием между тельцами. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 33 200Х.
	Untitled
	Рис. 5—6. Разные стадии разложения плотных телец в фибробластах, обработанных колхицином в течение 1 ч. Отпочкование пузырьков от плотных телец (стрелки) и увеличенное количество цистерн эндоплазматической сети вокруг них. Обозначения см. рис. 1. Увел. 29 700Х.
	Untitled
	Рис. 7. Вакуоли (В) как дериваты плотных телец в фибробласте 2-часового опыта. Скопление цистерн между вакуолями. Стрелка указывает на контакт вакуоли с цистернами. Обозначения см. рис. 1. Увел. 34 500Х. Рис. 8. Крупное скопление цистерн эндоплазматической сети в фибробласте после 3-часового опыта. Увел. 32 800Х.

	ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ МЕЗОСОМОПОДОБНЫХ МИКРОТЕЛЕЦ ПРИ СПОРОГЕНЕЗЕ ЭНДОФИТНОЙ БАЦИЛЛЫ РЕВЕРТИРОВАННОЙ СМОРОДИНЫ
	Untitled
	Untitled

	ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОМОСОМ ОБЫЧНЫМ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДАМИ В РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА
	Метафазные пластинки с хромосомными вариантами, идентифицируемыми обычным (Л, Б) и флуоресцентным {В, Г) методами анализа. Хромосомные варианты: А 9q+, 1 Зр—, 17ps и Yq—; Б 22р+; В 13ps+, 21 ps и 22ps+; Г Yq+.
	Untitled
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	TEINE ÜLELIIDULINE KALADE ÖKOLOOGILISE FÜSIOLOOGIA ALANE KONVERENTS
	Chapter
	Untitled

	TALLINNA KOOLIÕPILASTE SOMATOM EETRI LISTE TUNNUSTE JA KEHAPROPORTSIOONIDE KUJUNEMINE
	Joon. 1. Tallinna (T) ja Harju rajooni (H) kooliõpilaste suhteline õlalaius.
	Joon. 2. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste suhteline puusalaius.
	Joon. 3. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste kercindeks.
	Joon. 4. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste torakaalindeks.
	Joon. 5. Tallinna ja Harju rajooni kooli õpilaste suhteline ülajäseme pikkus.
	Joon., 6. Tallinna kooliõpilaste suhteline alajäseme pikkus.
	Joon. 7. Tallinna kooliõpilaste intermembraalindeks.
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	ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ а-АМИЛАЗЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Рис. 1. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле. 1 холодильник; 2 насос; 3 термометр; 4 кювета облучения; 5 —генератор.
	Рис. 3. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле с термостатированной кюветой. 1 термометр; 2 насос; 3 кювета облучения; 4 генератор; 5 термостат.
	Рис. 2. Термостатированная кювета. / реакционная смесь; 2 термостатирующая жидкость.
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	ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЧАСТОТА ПУЛЬСА У КАНЮКА (BUTEO BUTEO) В ПОЛЕТЕ
	Рис. 1. ЭКГ и ЭМГ у канюка в полете. а взлет; b взмах (спуск) крыла; с посадка. Отметка времени 0,1 сек. Fig. 1. EKG and EMG in flying Common Buzzard, a start of flight; b wing beats; c landing. The time marks indicates 0,1 sec.
	Рис. 2. Вариабилыюсть в частоте пульса у канюка при различной степени активности; заштрихованная часть в полете. Температура среды 18 °С. Fig. 2. Heart rale at various state of activity in Common Buzzard. Striped in flight
	Рис. 3. Количество взмахов в секунду у канюка при различных типах полета. А полеты до 30 сек; В полеты около 1 мин; С полеты свыше 2 мин (настоящее парение). Fig. 3. Wing beats (sec.) at various types of flight in Common Buzzard. A flight time under 30 sec.; В flight time ca 1 min; C flight time over 2 min.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у канюка в полете. Температура среды около 20 °С. f взлет, | посадка. Цифры обозначают исходную и максимальную величину температуры тела. Fig. 4. Changes in body temperature (under the musculus pectoralis) holorc, during and after flights of different lengths. Ambient temperature about 20 °C. f flight; j landing.
	Рис. 5. Зависимость частоты пульса от частоты взмахов. А при установившемся полете; В при взлете. Fig. 5. Intensity of heart rate in relation to wing beats. A during flight; В after the start.
	Рис. 6. Частота пульса и количество взмахов (столбцы) у канюка в полете. j посадка. Fig. 6. Heart rate and wing beats rate during flight in Common Buzzard. \ landing. Ambient temperature about 20 °C.
	Рис. 7. Изменения в частоте пульса (Л) и температуре тела (В) у канюка [в зависимости от летной активности. Fig. 7. Fluctuations of heart rate (Л) and body temperature (B) in relation to wing beats during “long term” flight in Common Buzzard. Ambient temperature about 20°C.

	ESTONIAN SPECIES OF THE GENUS PLATYPALPUS MCQ. {DIPTERA, EMPIDIDAE)
	Figs. 1—11: Plalypalpus Mcq. I—2; P. excisus Beck., male (1 left cercus, 2 hind leg, 3—4. P. niuri farsis FII., male. 3 hind leg, 4 left cercus, 5—6. P. sordidus Ztt., tip of middle tibia, 5 female, 6 male, 7 P. brevicornis Ztt., tip of middle tibia, B—ll. P. pulicarius Mg., male genitalia, 8 apical process to right lamella of epandrium, dextral view, 9 right lamella, ventral view, 10—11 epandrium and cerci, 10 dorsal view, II sinistra 1 view).
	Figs. 12—19: Platy palpus Mcq., male genitalia; 12—15; P. d iff leilis Frey (12 right lamella of epandrium, ventral view, 13 apical process to right lamella, dextral view, 14 epandrium and cerci, dorsal view, 15 left lamella of epandrium, sinistra 1 view, 16—19; P. brunneiübia Strobl; 16 right lamella of epandrium, ventral view, 17 apical process to right lamella, dextral view, 18—19 epandrium and cerci, 18 dorsal view, 19 sinistral view).
	Figs. 20—28: Platypalpus Mcq. (20 P. agilis Mg., right humeral callus, 21—24 P. clypeatus, sp. n., paratype from Voore (Institute of Evolutionary Morphology and Ecology of Animals), male genitalia. 21 apical process to right lamella of epandriurn, dextral view, 22 right lamella, ventral view, 23—24 epandriurn and cerci, 23 dorsal view, 24 sinistral view, 25—28 P. nigrosetosus Strobl, male genitalia. 25 right lamella of epandriurn, ventral view, 26—27 epandriurn and cerci, 26 dorsal view, 27 sinistral view, 28 apical projection to right lamella of epandriurn, dextra! view).

	ON THE ECOLOGY OF DESMIDS. 11. DESMIDS AND THE MINERAL CONTENT
	Fig. 1. Distribution of the localities of desmids at different НСО/ values.
	Fig. 2. Ecological amplitudes of desmids according to HCO3'.
	Untitled
	Untitled
	* sevwal31 genera ÄST3 ё as'

	ГУМОРАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ПОПУЛЯЦИИ ОДНОКЛ СТОЧНЫХ
	Рис. 1. Динамика изменения pH в среде культивирования водорослей. 1 культура на среде Аллена-Нельсона ( с добавкой азота и фосфора в океаническую воду); 2 культура на океанической иоде; 3 культура на искусственной морской воде (без микроэлементов; остановка развития через неделю). Лаг-фаза до 4—5 дней, далее до 8 дней логарифмическая фаза роста, затем линейная фаза и выход на «плато». Стрелками и крестиками отмечены уровни падения pH в местах скопления подвижных клеток.
	Рнс. 2. Накопление биомассы на среде с добавкой марганца. 1 культура на среде Аллена-Нельсона с добавкой марганца (200 мкг/л)-, 2 то же без добавки .марганца; 3 добавка марганца в «голодную» среду (азот и фосфор только за счет распада части клеток); 4 то же без добавки марганца.
	Рис. 3. Плюс-минус-балльная статистическая оценка развития культуры водорослей в присутствии «аутометаболита» и с добавкой марганца (2 мг/л), 1 линия отсчета развитие на среде Аллена-Нельсона без добавки марганца и «аутометаболнта»;' 2 то же с добавкой марганца; 3 то же с добавкой метаболита; 4 то же с добавкой марганца и метаболита. Начало развития при pH 8,60. Обобщенный эффект воздействия по показателям количества нормальных, подвижных, делящихся клеток и по общему количеству клеток в популяции.

	ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВОДЫ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТЬИЦ
	Рис. 1. Схема открывания устьиц листьев растений типа Gramineae. Qu радиус клетки при нулевом тургоре, Q то же, при иалиуии тургора, а длина щели, b ширина ее.
	Рис. 2. Зависимость сопротивления устьиц {гst*) от потенциала воды листа (фт). Влияние концентрации осмотически активного вещества (тoс/У0) и коэффициента эластичности стенок замыкающих клеток (е). Кривые 1 и 2 rst*, 1 и 2' проводимость устьиц 1, 1' при moc/K0 = =3O бар; 2, 2' при тoс/У0 =l5 бар. Сплошные кривые при е= 50 бар, пунктирные при е= 85 бар. Остальные параметры: Z) = 0,25 см2 ■ сек~1, п{ =8 • 103 см-2. 1= 5 ■ 10~4 см, a = Qo=l0-3 см, Si = 104 см2.
	Рис. 3. Зависимость сопротивления устьиц (rst*) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и влажности воздуха (фа). Сплошные кривые фа = = —955 бар (соответствует относительной влажности воздуха 50% при 25 °С), пунктирные фа = = —2210 бар (20% при 25°С), Цифры у кривых значения Sr/Si. Остальные параметры; зависимость /Щ*(фт) —ПО СПЛОШНОЙ кривой I на рис. 2; RP =O, га = = 0,5 сек • см-1, d, = 0,l см, d2 = =0,2 см, 6 = 3,55 • 10~2 см3сек~К
	Рис. 4. Зависимость интенсивности транспирации растения (Е) от потенциала воды почвы (ф«). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и сопротивления току воды растения (RP). Цифры у кривых значения Sr/Si. Сплошные кривые Rp=o, пунктирные —RP = 1,8 • 105 сек ■ см~2. Тонкая кривая без устьичной регуляции {rst* = const = 2,74 сек-см.-1). фа = = —2210 бар, остальные параметры см. рис. 3.

	МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАПИСИ КРИВЫХ ГЕМОЛИЗА ЭРИТРОЦИТОВ И СПОСОБЫ ИХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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	Рис. 1. Спектр флуоресценции плазмы крови при возбуждении длинноволновым ультрафиолетом (Х = 360 нм).
	Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации белка в растворе плазмы.
	Рис. 3. Зависимость интенсивности флуоресценции разведенкой 1:10 плазмы от pH.
	Рис. 4. а Изменение so. времени прсь центного содержания белка в плазме крови облученных кроликов. Средние данные. б Интенсивность флуоресценции плазмы крови, отнесенная к проценту белка, в различные сроки после.облучения. / 600 р, 2 900 р, 3 1200 р.
	Рис. 5. Интенсивность флуоресценции плазмы крови в различные сроки после облучения. Средние данные по всем дозам облучения.
	Рис. 6. Зависимость средней интенсивности флуоресценции плазмы крови кроликов от дозы облучения.
	Fig. 1. Sampling localities of G. Flor: Estonian SSR Haanja (Haanhof) 14 Muhumaa (Moon) 21 Haaslava (Haselau) 6 Mõniste (Menzen) 15 Imukvere (Immofer) 4 Ontika (Ontika) 34 Jaani (St. Johannis) 22 Orajõe (Orrenhof) 20 Järveküla (Jerwekülla) 23 Pikasilla (Langenbrücke) 10 Kaarma (Karmel) 25 Põltsamaa (Oberpahlen) 5 Kahala (Kahal) 33 Puhtulaid (Pucht) 19 Kaisma (Kaisma) 17 Püha (Pyha) 24 Kambja (Kamby) 7 Pühajärve (Heiligensee) II Karilatsi (Kerjalatz) 8 Sõrve (Sworbe) 32 Karja (Karris) 24 Tartu (Dorpat) I Kihelkonna (Kielkond) 29 Tiirimetsa (Tirimetz) 31 Kooraste (Korast) 13 Uderna (Uddern) 9 Kukulinna (Kukulin) 3 Valjala (Wolde) 26 Kärla (Kergel) 28 Vidriku (Friedrichshof) 12 Luunja (Lunia) 2 Vilsandi (Filsand) 30 Mihkli (Michaelis) 18 Vändra (Fennern) 16 Latvian SSR Adaži (Aahof) 61 Liiaste (Liiast) 59 Ainaži (Hainasch) 35 Lobergi (Blumbergshof) 39 Alaukste ez. (Allokste See) 51 Lode (Lodenhof) 48 Araiši (Arrasch) 44 Meijeri (Mayershof) 43 Banuži (Kudling) 47 Nitaure (Nitau) 52 Brieki (Palmhof) 54 Piebalga (Pebalg) _ 49 Bukulti (Bellenhof) 62 Raiskums (Raiskum) 41 Carnikava (Zarnikau) 60 Rauna (Ronneburg) 45 Cesis (Wenden) 42 Ropaži (Rodenpois) 67 Dole (Dahlen) 64 Salaca (Salis) 36 Dubulti (Dubbeln) 65 Sauli (Saulhof) 38 Englarte (Engelhardshof) —57 Sermukši (Sermus) 50 Ergli (Erlaa) 71 Sidgunda (Siggunt) 69 Incukalns (Hinzenberg) 66 Sigulda (Segewold) 55 Karli (Karlsruhe) 46 Stukmani (Stockmannshpf) 73 Kirbiži (Kürbis) 37 Suntaži (Sunzel) ' 70 Koknese (Kokenhusen) 72 Turaida (Treiden) 53 Krimulda (Kremon) 56 Ulbroka (Stubbensee) 63 Lielkangari (Gr. Kangern) 68 Zaku (Augustenthal) 40 Liepupe (Pernigel) 58
	Fig. 2. Eupteryx stachydearum (Hdy.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 82X); В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (150 X): D same, caudal view (150 X); E tip of aedeagus, dorsal view (250 X); F stylus, lateral view (150 X); G connective (112 X): FI pygofer lobe, median view (150 X); I apodemes (32X)-
	Fig. 3. Eupteryx collina (FI.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (82X): В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (169 X); D same, caudal view (169 X); E tip of aedeagus, caudal and dorsal view (169 X); F stylus (150 X); G connective (150 X); H pygofer lobe, median view (150 X): I appendages of pygofer lobe, caudal view (15ÕX); J apodemes (52X).
	Joon. 1. Lehe risllõik. a E. juncea. Ъ E. junceiformis.
	Untitled
	Joon. 2. E. juncea. Metafaas juuretipus. 2n=l4. Joon. 3. E. junceiformis. Metafaas juuretipus. 2n = 28.
	Untitled
	Joon. 3. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. kõrrelised liblikõielised lõikheinalised rohundid 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969. Joon. 2. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Melampyrum nemorosum'l Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. kõrrelised *— liblikõielised lõikheinalised rohundid / 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970. Joon. 1. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Filipendula hexapetala Sesleria cocrulea assotsiatsiooni Scorzonera humilise variandis väetamise tagajärjel. kõrrelised liblikõielised lõikheinalised rohundid 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968. 6 1969.
	Untitled
	Joon. 4. Liblikõieliste osatähtsuse muutumine (%-des kuivkaalust) väetamise tagajärjel, a Filipendula hexapetala Sesleria coerulea assotsiatsiooni Scorzonera humilis'e variandis; b Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis; c Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis. !A ID 1G 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 5. Liblikõieliste vaheldumine Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis (%-des kuivkaalust) väetamise tagajärjel. Trifolium pratense Trifolium montanum —'■*— Lathyrus pratensis 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 6. Heina söödaväärtuse muutumine olenevalt väetusest. а Filipendula hexapetala Sesleria coerulea assotsiatsiooni Scorzonera humilis’e variandis; b Melampyrum nemorosum i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis; c Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis. ■ 1A ID 1G 6D 6G 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 7. Liikide arvu muutumine Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. üldine liikide arv kõrrelised liblikõielised —lõikheinalised rohundid I 1964, 2 1965. 3 1966, 4 1967. 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Рпс. 1. Сравнительная характеристика органических веществ и цветности воды озер различных групп (данные летней межени). 'aPi. Г.' 1 бихроматная окнсляемость воды, жг О/л; ' . – – перманганатная окнсляемость воды, мг О/л (по‘ -3 шкале III); г j содержание фракции истинно растворенных веществ 1 I в составе органических веществ, %; j:: j \ содержание фракции фульвокислот в составе органических веществ, %; содержание фракции гуминовых кислот в составе НИИИИ органических веществ, %; г—< коэффициент цветности от бихроматной окисляемо- сти воды (по шкале I); • цветность воды в градусах (по шкале II).
	Рис. 2. Расположение озер различных типов на территории Эстонии. 1 озера типа А, 2 озера типа В, 3 озера типа С, 4 озера типа С, переходные к типу А, 5 озера типа D, 6 озера типа Е, 7 солоноватоводные озера.
	Untitled
	Рис. 1. Динамика содержания калия, натрия и соотношения Na/K в эритроцитах после гамма-облучения кроликов дозами 800 (о), ЮОО (А ) и 1200 (•) р.
	Рнс. 2. Динамика содержания калия, натрия и соотношения Na/K в плазме крови после гамма-облучения кроликов дозами 800 (о), ЮОО (ж) и 1200 (•) р.
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	/7ара-пропилфенол (ППФ)
	Орто-пропилфенол (ОПФ)
	Динамика веса белых крыс в подостром опыте при введении им изомеров пропилфенола. 1 контроль, 2 ППФ, 3 ОПФ.
	Fig. 1. A temperature of the air, minima of every ten days of a month; В seasonal variations in supercooling points of the larvae of Petrova resinella-, C seasonal variations in the glycerol content of the larvae of Petrova resinella. о larvae of the last instar, • larvae of the second instar, О active larvae, Л diapausing larvae.
	Fig 2. Variations in the glycerol content of seconck-instar larvae of Petrova resinella produced by keeping larvae previously at +2O °C (solid line), and subsequently below —lo° (broken line). / the experiment was started on Dec. 9, 2 the experiment was started on March 30.
	Рис. 1. Градиент между температурой тела и среды у птенцов стрижей различного возраста после 60-минутной экспозиции при температуре среды 20°С. Fig. I. Temperature gradient (At = Ti, Та) as a function of age of the swifts’ nestlings.
	Рис. 3. Потребление кислорода (A) и температура тела (В) у 5-6- и 9—ll– птенцов стрижей при различной температуре среды, ф при нормальном режиме питания, О при голодании (гипотермическое состояние).
	Tig. 3. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 5—6-day-old and 9—ll-dayold nestlings at different ambient temperatures. # non-torpid nestlings (with food in excess), О torpid nestlings (the second day of starvation).
	Рис. 4. Потребление кислорода (Л) и температура тела (В) у 15-суточных птенцов стрижей после 60-минутной экспозиции при различной температуре среды. Обозначения см. рис. 3. Fig. 4. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures. See Fig. 3.
	Рис. 2. Терморегуляторный тонус у птенцов стрижен при различных температурах среды. А суточные птенцы, В 5—7-суточные птенцы. Fig. 2. Shivering electrical activity in m. pectoralis of I-day-old (A) and 5—7-day-old (В) nestlings at different ambient temperatures.
	Untitled
	Рис. 5. Терморегуляторный тонус у 15-суточного стрижа при различной температуре среды, а, с вечером н утром в состоянии нормотермии, b в гипотермии, ночью. Fig. 5. Shivering electrical activity in m. pectoralis of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures, a before entry into torpor, b – torpid nestlings, c during arousal. Ambient temperature 15°.
	Рис. 7. Частота дыхания у 15-сутомных стрижей при поддержании различных «эталонных» температур теза в состоянии управляемой гипотермии. Ti температура среды, Т0 температура тела. Линия отметки времени 1 мин. Fig. 7. Breathing rate of 15-day-old torpid nestlings at different ambient temperatures. T 1 ambient temperature; To regulated body temperature level. Time marks 1 minute.
	Рис. 6. Различные этапы в формировании реакции управляемой гипотермии (Л) и температурной регуляции в состоянии гипотермии (В) у птенцов стрижей в онтогенезе. температура тела, – – – температура среды. Fig. 6. Ontogenic development of torpid cycle (Л), formation of body temperature regulation in torpidity (B) in nestlings of swifts. Numbers indicate age of nestlings; body temperature; – – – ambient temperature.
	Рис. 8. Динамика изменения метаболизма (•), температуры тела Fig. 8. Oxygen consumption (•), body temperature (—) and heart (—) и частоты пульса( )y 18-суточного стрижа в цикле управ- rate( ) during the torpor cycle in the 18-day-old nestling at an ляемой гипотермии. ambient temperature 21—23° (—).
	Untitled
	Рис. 9. Биоэлектрическая активность в грудной мускулатуре у взрослого стрижа в цикле управляемой гипотермии. А при входе в гипотермию при температуре среды 20°; В при нормотермии (а), в состоянии гипотермии (b) и в начале выхода из гипотермии (с) при температуре среды 26°. Fig. 9. А Shivering electrical activity in m. pectoralis in adult birds during entry into torpor at an ambient temperature of 20°. В shivering electrical activity in no.n-torpid adult bird (a), in torpid bird (b) and during arousal from torpor (c) at ambient temperature of 26°.
	Fig. 1. Cheilymenis albescens-, a marginal section; b outer excipulum with forked hairs; c spore, note the loosening perisoorial sheath; d hairs ot type 1; c hairs of type 2. a, d, e 1Ö0X; b 390 X; c 2000 –
	Fig. 2. Trichophaea bicuspis, surface of fruit-body, showing excipular hairs and cells. IЮХ-
	Fig. 3. Spores of Trichophaea. a T. gregaria, TAA-44097, b —■ T. gregaria, TAA-43397; c T. gregaria, TAA-43370; d T. gregaria, TAA-43457; e T. gregaria, TAA-43417; f T. gregaria, TAA-43352; g T. gregaria, TAA-43456; h T. woolhopeia-, i T. bicuspis. All 1000 –
	Fig. 4. Excipular hairs of T. gregaria: a TAA-43417; b TAA-43456. 11 OX-
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	Рмс. I—3. Разрущающпеся клетки, примыкающие к полости СРКТ в корне проростка рапса. В клетках видны периферические скопления умеренно осмиефильных гранул. В полости СРКТ (справа) наряду с редкими гранулами в ячеистой массе дегенерированной цитоплазмы, обнаруживается множество бактериальных клеток, весьма полиморфных по размерам, плотности и тонкому строению. Увелич. рис, 1 6000Х, рис. 2 12 000Х, рис. 3 25 000Х.
	Рис. 2
	Рис. 3.
	Рис. 4. Скопление гранул в периферической цитоплазме неразрушенной клетки с нормальным ядром. Увелич. 65 000Х.
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	Рис. 5—6. Скопление гомогенного умеренно осмиефильного вещества в цитоплазме клетки на начальной стадии образования гранул. Увелич. рис. 5 ЮОООх, рис. 6 ЮООООХ,
	Рис. 7. Увеличенный участок рис. 3. Ясно выявлен полиморфизм бактериальных клеток Увелнч. 43 000Х.
	Рис. 8. Мелкие формы бактерий среди осмиефильных гранул в разрушенных клетках. Увелнч. 70 000Х.
	Рис. 9. Бактериоподобная структура в скоплении гранул. Увелич. 120 000Х.
	Рис. 10. Мелкая бактерия в капсуле из разрушенной цитоплазмы. Увелич. 80 000Х.
	Fig. 1. The accumulation of anthocyanins in buckwheat seedlings fed with exogenous nutritive substances and exposed to different temperatures during a 24-h postillumination dark period (pg/seedling). N 0.1 per cent NH4NO3; P 10~2M phenylalanine; G 1 per cent glucose.
	F i g. 2. The influence of temperature on the total amount of glycoflavones in buckwheat seedlings. A —56 D 16L+24D at various t°; В —56 D 16L + + 48D at various t°; C —48 D 3 cycles of (BL+I6D at various t°); D—56D + 16L at various t° + 24D at 25 C°.
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	Fig. 1. Meads of Limotettix species (males): A L. atricapillus (Bh.); В L. ochrifrons n. sp.; C L. sphagneticds Em.
	Fig. 2. Hind ends of male abdomens: A L. striolus (Fn.); В L. sphagneticus Em C —L. atricapillus (Bh.); D —L. ochrifrons n. sp.
	Fig. 3. Limotettix striolus (Fn.): A genital segment of male, lateral view (enlargement 82X); В —1 genital valve and plates (right ventral, left dorsal view. 82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150 X); E aedeagus, lateral view (150 X): F same, caudal view (150 X); G same, dorsocaudal view (150 X); H same, dorsal view (15ÜX): I style, dorsal view (150 X); J —1 connective (150 X); К abdomen tip of female (82X); L VH-sternite (46X)-
	Fig. 4. Limotettix sphagneticus Em. A genital segment of male, lateral view (82" X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (112 X); E aedeagus, lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X); J abdomen tip of female (82X); К Vll-sternite (46X)-
	Fig. 5. Limotettix atricapillus (Bh.). A genital segment of male, lateral view (82X): В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X); D pygofer lobes, caudal view (82X); E aedeagus lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X): H same, dorso-caudal view (150 X); I style, dorsal view (150 X); J connective (112 X); К abdomen and of female (82X); L Vlt-sternite (46X)-
	Fig. 6. Limotettix ochrifrons n. sp. A genital segment of male, lateral view (82X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X): D aedeagus, lateral view (150 X); E same, caudal view (150 X): F same, dorsal view (150 X); G style, dorsal view (150 X); H connective (112 X); I abdomen end of female (82X): J VII-sternite (46X)-
	Fig. 7. Limotettix utahnus (Ls.). Male. A genital segment, lateral view (63X); B genital valve and plates (63X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150X)i E aedeagus, lateral view (122 X); F same, caudal view (122 X); G same, dorsal view (122 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X).
	Fig. 8. Limoteitix bisoni Kn. Male. A genital segment, lateral view (52X); В ■— genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (82X): E aedeagus, lateral view (150 X): F —• same, caudal View (150 X); G same, dorsal view (150 X): H style, dorsal view (150 X); I tip of style (375 X); J connective (112X)-
	Fig. 9. Limotettix nigrax (Mdl.). Male. A genital segment, lateral view (52X); В genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, caudal view (52X): В aecieagus, lateral view (11.2 X); E same, caudal view (112 X); F same, dorsat view (112 X): G style, dorsal view (150 X); H connective (82X)-
	Joon. I. Rohurinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Sõmerpalu siirdesoomännikus. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Sõmerpalus 1960. aastal, a siirdesoomännik, b puissiirdesoo, c rabamännik. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
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	The effect of light on the accumulation of leucoanthocyanidins in buckwheat seedlings. Black bars dark controls, white bars illuminated seedlings. Numerals below the white bars indicate the duration of illumination (hr) within a total 24-hr experimental period. The 100 per cent line corresponds to an average content of leucoanthocyanidins of about 70 and 130 micrograms per seedling in hypocotyls and cotyledons of 72-hr-old etiolated seedlings, respectively.
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	Рис. I. Энзимограммы кислой фосфатазы Т. dicoccum (А) и Т. timopheevi (Б): 1 покоящийся зародыш, 2 зародыш после 18 ч проращивания, 3 колеоптиль 46-часового проростка, 4 корни 46-часового проростка, 5 колеоптиль с первым лис том 71-часового проростка, 6 корни 71-часового проростка, 7 лист 7-дневного проростка, 8 стебель 7-дневного проростка.
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
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	Рис. 3. Энзимограммы анодных пероксидаз Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
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	Рис. 4. Эизимограммы катодных пероксидаз Т. dicoccum (;4) и Т. timopheevi {Б). Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 1. Влияние заражения картофельной нематодой на содержание фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. 1 ’Спекула’ контроль; 2 ’Спекула’ зараженный; 3 ’Сулев’ контроль; 4 ’Сулев’ зараженный; общее содержание фенолов; – – – содержание о-дифенолов.
	Рис. 2. Динамика содержания суммы фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. контрольные растения; – – – зараженные растения.
	Рис, 3. Динамика содержания о-дифенолов в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 4. Схе.ма хроматограмм этанольиого экстракта корней устойчивого и восприимчивого картофеля. Пятна, 1 которые всегда обнаруживаются в обоих сортах; 2 которые обнаруживаются в определенное время; 3 характерные для устойчивого сорта; 4 характерные для восприимчивого сорта; 5 возникающие в зараженных корнях.
	Рнс. 6. Содержание личинок нематод в корнях: 1 устойчивый сорт; 2 восприимчивый сорт.
	Рис. 5. Ультрафиолетовые спектры поглощения веществ 19 и 21. / чистый препарат хлорогеновой кислоты; 2 пятно 19 из листьев; 3 пятно 21 из листьев; 4 пятно 21 из корней.
	Fig. 1. Peroxidase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Enzymograms of (Л) leaves; (B) roots; (C) internodes; (D) spikelet; (E) anthers; (f) pistils; (G) seeds; at stages of (a) seedling; (b) sprouting; (c) culming; (d) forming spikes; (e) milky seed; (/) waxy seed; (g) mature seed; (I—IV) the numbers of internode positions.
	Fig. 2. Acid phosphatase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 3. Esterase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Electrophoretic patterns of (A) leucine aminopeptidase; (В) ß-galactosidase; (C) malate dehydrogenase; (D) glytamate dehydrogenase; (£) glycose-6- phosphate dehydrogenase; (F) 6-phosphogluconatc dehydrogenase and (G) alcohol dehydrogenase in (a) leaves; (b) seeds; (c) roots; (a') leaves at stage of seedling; (a") leaves at later stages; (b') milky seeds; (b") waxy, mature seeds.
	Untitled
	Рис. 1. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре. Я ядро; Д диктиосомы; Ф вакуоли у формирующей стороны диктиосом; М митохондрии; Э эндоплазматическая сеть; жирные стрелки микротрубочки; двойные стрелки микрофиламенты. Увел. 37 500Х. Рис 2. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре, обработанной колхицином в течение 1 ч. Нарушено расположение мешков в диктиосоме (ид). Вакуоли в контакте (стрелка) с эндоплазматической сетью. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 42 500Х.
	Untitled
	Рис 3. Плотные тельца (Т) и эндоплазматическая сеть в фибробласте эмбриональной куриной ткани. Обозначения см. рис. 1. Увел. 42 300Х. Рис. 4. Светлые зоны под мембранами плотных телец (Т) в фибробласте после одночасовой обработки колхицином. Цистерны с плотным содержанием между тельцами. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 33 200Х.
	Untitled
	Рис. 5—6. Разные стадии разложения плотных телец в фибробластах, обработанных колхицином в течение 1 ч. Отпочкование пузырьков от плотных телец (стрелки) и увеличенное количество цистерн эндоплазматической сети вокруг них. Обозначения см. рис. 1. Увел. 29 700Х.
	Untitled
	Рис. 7. Вакуоли (В) как дериваты плотных телец в фибробласте 2-часового опыта. Скопление цистерн между вакуолями. Стрелка указывает на контакт вакуоли с цистернами. Обозначения см. рис. 1. Увел. 34 500Х. Рис. 8. Крупное скопление цистерн эндоплазматической сети в фибробласте после 3-часового опыта. Увел. 32 800Х.
	Untitled
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	Метафазные пластинки с хромосомными вариантами, идентифицируемыми обычным (Л, Б) и флуоресцентным {В, Г) методами анализа. Хромосомные варианты: А 9q+, 1 Зр—, 17ps и Yq—; Б 22р+; В 13ps+, 21 ps и 22ps+; Г Yq+.
	Untitled
	Joon. 1. Tallinna (T) ja Harju rajooni (H) kooliõpilaste suhteline õlalaius.
	Joon. 2. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste suhteline puusalaius.
	Joon. 3. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste kercindeks.
	Joon. 4. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste torakaalindeks.
	Joon. 5. Tallinna ja Harju rajooni kooli õpilaste suhteline ülajäseme pikkus.
	Joon., 6. Tallinna kooliõpilaste suhteline alajäseme pikkus.
	Joon. 7. Tallinna kooliõpilaste intermembraalindeks.
	Рис. 1. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле. 1 холодильник; 2 насос; 3 термометр; 4 кювета облучения; 5 —генератор.
	Рис. 3. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле с термостатированной кюветой. 1 термометр; 2 насос; 3 кювета облучения; 4 генератор; 5 термостат.
	Рис. 2. Термостатированная кювета. / реакционная смесь; 2 термостатирующая жидкость.
	Рис. 1. ЭКГ и ЭМГ у канюка в полете. а взлет; b взмах (спуск) крыла; с посадка. Отметка времени 0,1 сек. Fig. 1. EKG and EMG in flying Common Buzzard, a start of flight; b wing beats; c landing. The time marks indicates 0,1 sec.
	Рис. 2. Вариабилыюсть в частоте пульса у канюка при различной степени активности; заштрихованная часть в полете. Температура среды 18 °С. Fig. 2. Heart rale at various state of activity in Common Buzzard. Striped in flight
	Рис. 3. Количество взмахов в секунду у канюка при различных типах полета. А полеты до 30 сек; В полеты около 1 мин; С полеты свыше 2 мин (настоящее парение). Fig. 3. Wing beats (sec.) at various types of flight in Common Buzzard. A flight time under 30 sec.; В flight time ca 1 min; C flight time over 2 min.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у канюка в полете. Температура среды около 20 °С. f взлет, | посадка. Цифры обозначают исходную и максимальную величину температуры тела. Fig. 4. Changes in body temperature (under the musculus pectoralis) holorc, during and after flights of different lengths. Ambient temperature about 20 °C. f flight; j landing.
	Рис. 5. Зависимость частоты пульса от частоты взмахов. А при установившемся полете; В при взлете. Fig. 5. Intensity of heart rate in relation to wing beats. A during flight; В after the start.
	Рис. 6. Частота пульса и количество взмахов (столбцы) у канюка в полете. j посадка. Fig. 6. Heart rate and wing beats rate during flight in Common Buzzard. \ landing. Ambient temperature about 20 °C.
	Рис. 7. Изменения в частоте пульса (Л) и температуре тела (В) у канюка [в зависимости от летной активности. Fig. 7. Fluctuations of heart rate (Л) and body temperature (B) in relation to wing beats during “long term” flight in Common Buzzard. Ambient temperature about 20°C.
	Figs. 1—11: Plalypalpus Mcq. I—2; P. excisus Beck., male (1 left cercus, 2 hind leg, 3—4. P. niuri farsis FII., male. 3 hind leg, 4 left cercus, 5—6. P. sordidus Ztt., tip of middle tibia, 5 female, 6 male, 7 P. brevicornis Ztt., tip of middle tibia, B—ll. P. pulicarius Mg., male genitalia, 8 apical process to right lamella of epandrium, dextral view, 9 right lamella, ventral view, 10—11 epandrium and cerci, 10 dorsal view, II sinistra 1 view).
	Figs. 12—19: Platy palpus Mcq., male genitalia; 12—15; P. d iff leilis Frey (12 right lamella of epandrium, ventral view, 13 apical process to right lamella, dextral view, 14 epandrium and cerci, dorsal view, 15 left lamella of epandrium, sinistra 1 view, 16—19; P. brunneiübia Strobl; 16 right lamella of epandrium, ventral view, 17 apical process to right lamella, dextral view, 18—19 epandrium and cerci, 18 dorsal view, 19 sinistral view).
	Figs. 20—28: Platypalpus Mcq. (20 P. agilis Mg., right humeral callus, 21—24 P. clypeatus, sp. n., paratype from Voore (Institute of Evolutionary Morphology and Ecology of Animals), male genitalia. 21 apical process to right lamella of epandriurn, dextral view, 22 right lamella, ventral view, 23—24 epandriurn and cerci, 23 dorsal view, 24 sinistral view, 25—28 P. nigrosetosus Strobl, male genitalia. 25 right lamella of epandriurn, ventral view, 26—27 epandriurn and cerci, 26 dorsal view, 27 sinistral view, 28 apical projection to right lamella of epandriurn, dextra! view).
	Fig. 1. Distribution of the localities of desmids at different НСО/ values.
	Fig. 2. Ecological amplitudes of desmids according to HCO3'.
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	Рис. 1. Динамика изменения pH в среде культивирования водорослей. 1 культура на среде Аллена-Нельсона ( с добавкой азота и фосфора в океаническую воду); 2 культура на океанической иоде; 3 культура на искусственной морской воде (без микроэлементов; остановка развития через неделю). Лаг-фаза до 4—5 дней, далее до 8 дней логарифмическая фаза роста, затем линейная фаза и выход на «плато». Стрелками и крестиками отмечены уровни падения pH в местах скопления подвижных клеток.
	Рнс. 2. Накопление биомассы на среде с добавкой марганца. 1 культура на среде Аллена-Нельсона с добавкой марганца (200 мкг/л)-, 2 то же без добавки .марганца; 3 добавка марганца в «голодную» среду (азот и фосфор только за счет распада части клеток); 4 то же без добавки марганца.
	Рис. 3. Плюс-минус-балльная статистическая оценка развития культуры водорослей в присутствии «аутометаболита» и с добавкой марганца (2 мг/л), 1 линия отсчета развитие на среде Аллена-Нельсона без добавки марганца и «аутометаболнта»;' 2 то же с добавкой марганца; 3 то же с добавкой метаболита; 4 то же с добавкой марганца и метаболита. Начало развития при pH 8,60. Обобщенный эффект воздействия по показателям количества нормальных, подвижных, делящихся клеток и по общему количеству клеток в популяции.
	Рис. 1. Схема открывания устьиц листьев растений типа Gramineae. Qu радиус клетки при нулевом тургоре, Q то же, при иалиуии тургора, а длина щели, b ширина ее.
	Рис. 2. Зависимость сопротивления устьиц {гst*) от потенциала воды листа (фт). Влияние концентрации осмотически активного вещества (тoс/У0) и коэффициента эластичности стенок замыкающих клеток (е). Кривые 1 и 2 rst*, 1 и 2' проводимость устьиц 1, 1' при moc/K0 = =3O бар; 2, 2' при тoс/У0 =l5 бар. Сплошные кривые при е= 50 бар, пунктирные при е= 85 бар. Остальные параметры: Z) = 0,25 см2 ■ сек~1, п{ =8 • 103 см-2. 1= 5 ■ 10~4 см, a = Qo=l0-3 см, Si = 104 см2.
	Рис. 3. Зависимость сопротивления устьиц (rst*) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и влажности воздуха (фа). Сплошные кривые фа = = —955 бар (соответствует относительной влажности воздуха 50% при 25 °С), пунктирные фа = = —2210 бар (20% при 25°С), Цифры у кривых значения Sr/Si. Остальные параметры; зависимость /Щ*(фт) —ПО СПЛОШНОЙ кривой I на рис. 2; RP =O, га = = 0,5 сек • см-1, d, = 0,l см, d2 = =0,2 см, 6 = 3,55 • 10~2 см3сек~К
	Рис. 4. Зависимость интенсивности транспирации растения (Е) от потенциала воды почвы (ф«). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и сопротивления току воды растения (RP). Цифры у кривых значения Sr/Si. Сплошные кривые Rp=o, пунктирные —RP = 1,8 • 105 сек ■ см~2. Тонкая кривая без устьичной регуляции {rst* = const = 2,74 сек-см.-1). фа = = —2210 бар, остальные параметры см. рис. 3.
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