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ЦИКЛА ЛЕЩА ИЗ ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ

1. Динамика содержания сухого вещества, белка и жира в мышцах

Физиолого-биохимических исследований, характеризующих состояние
рыб, опубликовано немало, но лишь некоторые из них охватывают годо-
вой жизненный цикл целиком и имеют более или менее комплексный
характер (Голованенко и др., 1970; Кривобок, Шатуновский, 1971; Шуль-
ман, 1972; Wojno, 1964; Jafri, 1968; 1969; Khawaja, 1972 и др.). В боль-
шинстве случаев ограничиваются одним-двумя периодами годового цик-
ла. До сих пор основное внимание уделялось мигрантам (Пентегов и др.,
1928; Марти, 1956; Кривобок, Тарковская, 1967; Igarashi, Zama, 1953;
Lovern, 1964 и др.). Из пресноводных рыб более тщательно изучен карп
(Бризинова, 1958; Маслова, 1970; Мороз, 1971; Jafri, 1968 и др.).

Наши исследования, посвященные выяснению физиолого-биохимиче-
ских особенностей у леща в течение годового цикла, входят в систему
работ, проводимых рабочей группой сектора гидробиологии Института
зоологии и ботаники АН ЭССР и направленных на выяснение изменчи-
вости продукционно-биологических признаков рыб. За основу при физио-
лого-биохимической характеристике годового цикла леща взято содер-
жание сухого вещества, белка и жира в мышцах, гонадах и печени.
В данной статье приведены результаты исследования указанных показа-
телей в мышечной ткани.

Так как мышцы по объему и ценности являются основной частью
рыбы, то в физиолого-биохимических исследованиях им уделено немало
взимания. С точки зрения сезонных изменений в большинстве случаев
мышцы характеризует относительная стабильность, особенно у рыб,
мышцы которых не депонируют резервного жира. Несмотря на то что
содержание белжа в пределах вида относительно постоянно, могут встре-
чаться и весьма значительные изменения, особенно у рыб, совершающих
значительные миграции (Пектегов и др., 1928; Маляревская, Биргер,
1965; Кривобок, Таркоъская, 1967, Gras и др., 1967 и др.),.

Материал и методика

С октября 1968 по декабрь 1972 года было исследовано 511 лслияй из оз. Выртсъ-
ярв. Наиболее полный материал получен в 1972 г. (15 анализов, 177 особей), который
взят за основу при детальном изучении сезонных 'изменений.

Определились: длина (без хвостового плавника), вес без внутренностей, коэффици-
ент упитанности по Кларк, коэффициент зрелости (КЗ) и индекс печени (оба вычисля-
лись в процентах от веса тела без внутренностей).
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Для анализов использовались в основном половозрелые рыбы. Пробы мышечной
ткани весом 10—15 г были взяты из правого бока рыбы между спинным плавником и
боковой линией. До анализов пробы хранились в холодильнике при температуре около

10 °С.
Содержание сухого вещества, жира и белка (сырого протеина) определяли по об-

щепринятым стандартным методам (Иванов, 1963). В основе определения содержания
азота по Кьельдалю лежала методика Мидлтона (Middleton, I960), модифицированная
нами (Каигур, 1969).

Результаты и обсуждение

Наибольшей стабильностью в отношении сезонного содержания изу-
ченных веществ отмечалась мышечная ткань. В течение годового цикла
1972 г. (рис. 1) сухое вещество в мышцах колебалось по месяцам в пре-

делах 18,56—21,05%, содержание сырого протеина 17,11 —19,06%.

Рис. 1. Половые различия и сезон-
ные изменения в содержании сухого
вещества, белка и жира в мышцах
леща в 1972 году. 1 —содержание
жира в сухом веществе, 2 сырой
протеин, 3 сухое вещество, 4
содержание белка в сухом веществе;

самки, самцы.

количество белка и жира, выражен-
ные на сухое вещество, соответст-
венно 88,7 —95,1% и 0,27—2,09%.
По сезонной динамике сухого веще-

Рис. 2. Годовые различия в коэф-
фициенте упитанности, содержа-
нии сухого вещества, белка и жи-

ра в мышцах леща.
1 содержание жира в сухом

веществе, 2 сырой протеин,
3 сухое вещество, 4 коэф-
фициент упитанности по Кларк;

1972 г., 1971 г.
Цифры на кривых количество

исследованных особей.

ства и сырого протеина в мышцах можно в годовом цикле условно выве-
сти три периода: 1) период накопления (июнь по октябрь), 2) период
относительной стабильности (ноябрь по март) и 3) период расходова-
ния (апрель по май).

Начиная с нюня отмечается резкое повышение содержания всех изу-
ченных веществ. В июне 1972 г. в течение двух первых декад содержание
сухого вещества повысилось от 19,42 до 20,44%, сырого протеина от
17,37 до 18,76%, содержание жира, выраженное на сухое вещество, от

0,88 до 2,09%. Максимум в содержании жира очень кратковременный
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в июне. В содержании сухого вещества и сырого протеина максимум
наблюдался несколько позже в июле. На эти два месяца падает и мак-
симум в интенсивности питания леща (Хаберман, 1964).

В августе 1972 г. отмечалось довольно существенное снижение содер-
жания сырого протеина, а тем самым и сухого вещества, основной при-
чиной чего считаем режим и продолжительность хранения живых вылов-
ленных рыб до взятия навесок изучаемых органов, а также степень
повреждениости рыб при вылове и транспортировке. По имеющимся
данным (Кангур, 1969, 1973), хранение рыб в бассейнах или в садках
в некоторые периоды годового цикла вызывает наряду с другими изме-
нениями и насыщение тканей водой (в августе 1972 г. рыбы содержа-
лись в садке сутки). По привычному подходу это снижение можно объ-
яснить еще и падением интенсивности питания леща в августе, когда
наблюдается годовой минимум в биомассе зообентоса (Тимм, 1973), а
также наблюдаемым в августе интенсивным развитием гонад (Кангур,
1973). Однако, как видно из данных 1971 г. (рис. 2), скоро после пони-
жения биомассы зообентоса отмечается годовой максимум в содержании
сухого вещества (15 сентября). Против второго предположения говорит
факт, что снижение как сухого вещества, так и белка у самок и самцов
одинаковое (у самок только снижение содержания жира более сущест-
венное), несмотря на то что затраты для генеративной цели, судя по КЗ
и биохимическому составу, в это время у самок гораздо значительнее
(одновременно резкий прирост как общей массы, так и белка в яични-
ках). Кроме того, как видно из данных, полученных в 1971 г., интенсив-
ный рост гонад почти не сказывался в этом году на содержании белка
и тем самым на сухом веществе в мышцах.

Несмотря на то что основная причина явного снижения содержания
белка в августе 1972 г., по-видимому, имеет методический характер
(хранение рыб в бассейне или в садке перед( взятием проб) в конце рас-
сматриваемого периода действительно имеет место и некоторое расходо-
вание изучаемых веществ и поэтому наименование первого периода
«периодом накопления» в некоторой степени условно. Во второй поло-
вине данного периода наблюдается интенсивное развитие гонад, что
сказывается и на содержании изученных веществ в мышцах: жир как
основной энергетический резерв расходуется, по-видимому, целиком на
построение гонад, в результате чего в сентябре отмечается близкое к
минимальному (1971) или минимальное (1972) его содержание. Резкое
падение жирности у леща наблюдается уже в июле на начальном
этапе созревания, когда в гонадах идут интенсивные процессы диффе-
ренциации (II —111 стадия зрелости так иаз. период малого роста).
Именно в это время у самок леща расходование жиров идет более
быстрее, чем у самцов. Аналогичное падение жирности отмечается и
у плотвы (Вятчанина, 1971), а также у многих азовско-черноморских
рыб и у атлантической сардины (Шульман, 1972), причем понижение
жирности у плотвы имеет место даже при интенсивном питании. Так как
количественные изменения в яичниках прирост общей массы (на 0,88)
и белка (на 1,9%) в начале созревания гонад невелики, а содержание
жира даже снижается (на 2,6%), можно, судя по изменениям жирности
мышц (и печени) леща, предполагать, что дифференцировка генератив-
ной ткани требует значительных энергетических затрат. Дальнейшее
развитие гонад на жирности лета почти не сказывается. Расходование
белка начинается лишь в сентябре, т. е. в период, когда интенсивный
прирост гонад уже закончен, и если объяснить это снижение развитием
гонад, то лишь с «внутренней перестройкой» их, а у самок также с пер-
воначальным накоплением жира в яичниках в октябре-ноябре. При
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этом надо отметить, что даже в период интенсивного прироста как об-
щей массы яичников, так и органического вещества в них (август
начало сентября) существенных половых различий в изученных показа-
телях в мышцах не наблюдалось. С конца июля до середины сентября
КЗ повышается у самок от 2,54 до 7,03 и содержание белка вместе с
этим от 16,63 до 23,37%; у самцов соответственно от 0,28 до 1,13 и от
12,13 до 12,96%, Кроме того, у самцов наблюдается в это время в гона-
дах резкое понижение содержания жира*: от 24,23 до 8,87%, что может
быть обусловлено интенсивным продуцированием эндогенной энергии
в этот период. Учитывая, что интенсивное развитие гонад падает на пе-
риод питания и исходя из сказанного выше, можно предположить, что
у самок доля энергии, получаемой из пищи для построений гонад, более
существенная. Отсутствие половых различий в период интенсивного при-
роста массы яичников, по нашему мнению, еще раз подтверждает поло-
жение, что процессы дифференцировки требуют более значительных
энергетических резервов, чем процессы роста (Needham, 1964).

В зимние месяцы с падением общей активности рыб снижается и уро-
вень обмена веществ. В связи с этим содержание изученных веществ
находится на сравнительно постоянном уровне (рис. 1,2). Некоторые из-
менения, например снижение содержания белка в феврале у самцов,
могут быть обусловлены недостаточностью материала и здесь мы на них
не останавливаемся. В литературе имеются данные (Константинова,
1958; Wojno, 1964), согласно которым у леща во время зимовки содержа-
ние жира и сухого вещества в мышцах снижается, причем у лещей белее
южных водоемов снижение значительнее. Благоприятное влияние более
низких температур на зимовку леща отметили и А. Я. Маляревская, и
Г. И. Биргер (1965).

Начиная с середины или конца марта, мышцы характеризует интен-
сификация процессов катаболизма мышцы в это время явля-
ются основным источником энергии**. Существенных различий в по-
нижении сухого вещества и жира у самок и самцов нет (рис. 1).
Расходование ускоряется в нерестовый период. Это подтверж-
дают и данные 1970 г.; анализ 108 самцов, проведенный в мае (II и 111
декада), показал, что в период нереста наблюдалось значительное сни-
жение сухого вещества —от 19,91 (п= 77; II декада) до 18,63 % (я=3l;
111 декада). На этот период падает и годовой минимум в содержании
сухого вещества, т. е. в период нереста мышечная ткань леща макси-
мально насыщена водой
гих видов рыб (Константинова, 1958; Потапова, Титова, 1969; Jofri, 1969
и др.). У самок явное снижение наблюдается во второй половине мая,
что частично можно связать с приростом общей массы яичников (КЗ от
8,36 до 10,34) и сухого вещества (от 31,96 до 33,90%) в них в это время.
У самцов расходование белка в мае 1972 г. более равномерно и минимум
наблюдается непосредственно перед или во время вымета половых про-
дуктов. Преднерестовое явное снижение содержания сырого про-
теина сказывалось и на содержании белка в сухом веществе: послед-
нее падало у самок от 95,1 до 89,0%, У самцов от 93,1 до 90,2%.
В остальные месяцы, за исключением января-февраля (как уже выше

* Частично это может быть связано с тем, что гонады самцов в начальный период
развития из-за незначительных размеров трудно отчистить от жира внутренностей.

** Так как жирность внутренностей оценивалась визуально по четырехбалльной
системе, здесь она не рассматривается, хотя и жир внутренностей у леща, несомненно,
ймеет существенное значение в энергетическом обмене в период пониженной пищевой
активности рыб (Wojno, 1964; Константинова, 1958).



76 Алла Кангур

упоминалось, эти изменения могут быть случайными) относительное
содержание белка в сухом веществе мало изменилось.

Уменьшение содержания всех изученных веществ в мышцах в период
нереста связывается в первую очередь повышенной мышечной активно-
стью рыбы, а также снижением интенсивности питания. Расходованию
изученных веществ во время нереста, несомненно, способствуют и отно-
сительно высокие температуры, наблюдаемые в это время.

Ход сезонных изменений изучаемых веществ в мышцах рыб в 1972 г.
не совсем типичный для данной популяции леща. Как видно из рис. 2 и
из немногочисленных данных предыдущих лет (табл. 1), обычно мини-
мум и максимум не столь ясно выражены и повышенное содержание
органического вещества как белка, так и жира сдвинуто на осенние ме-
сяцы. Так, содержание сухого вещества в 1971 г. начиная с мая непре-
рывно повышается, достигая максимума в сентябре, а в 1969 и 1970 гг. —

в ноябре. Годовые различия, особенно перемещение повышенного содер-
жания белка на осенние месяцы, наблюдаемые в 1969—1971 гг., обуслов-
лены, по-видимому, в первую очередь низкими летними температурами.
Так, из четырех сравниваемых годов в 1969—1971 гг. средняя темпера-
тура колебалась в июне в пределах 17,5 (1971)
18,6 (1970)
ние повышенных летних температур на синтез органического вещества
отмечено и у леща из озера Вдзы/дзе (Польская HP); в 1960 г. наблю-
дался летний максимум как в содержании сухого вещества, так и в со-
держании белка и жира, в 1961 г. (прохладное лето) максимум отсутст-
вовал (Wojno, 1964). Резкому приросту органического вещества в июне-
июле 1972 г., несомненно, способствовало и некоторое улучшение кормо-
вой базы по сравнению с предыдущими годами (Тимм, 1973). Высокий
уровень синтеза белка в это время, по-видимому, обеспечивался целиком
энергией, получаемой при диссимиляции пищи.

В наших ранее опубликованных сообщениях (Кангур, 1969, 1971) при
анализе сезонных изменений в 1964—1967 гг. за основу были взяты дан-
ные 1965 г. Как свидетельствует материал более поздних годов, 1965 г.
также не является типичным; особенно выделяется весенне-летний пери-
од чрезвычайно высоким содержанием азотсодержащих веществ. Как и
1972 г., 1965 по ряду важных для леща абиотических и биотических усло-
вий был особым. Этот год был очень прохладным (средняя температура
воды как в июне, так и в июле была 16,9°, в 1972 к., как уже упоминалось,
соответственно 19,7 и 23°), но отличался исключительно высокой биомас-
сой бентоса в первой половине года за счет личинок хирономид ( в июне
1965 г. 6,81 г/м 2 , в 1966—1971 гг. 0,34 (1967) м2 (1969); Тимм,
Д973). Максимум в содержании азота в мышцах леща в этом году на-
блюдался в мае и совпадал с повышенной биомассой (14,37 г/м 2) зообен-
тоса. Начиная уже с первой половины лета параллельно с падением био-
массы зообентоса уменьшалось и содержание азота в мышцах леща,
оставаясь при этом, однако, на более высоком уровне, чем в последую-
щие годы.

При изучении связи сезонных изменений в белковой системе сыво-
ротки крови, в гистологической картине печени и в биохимическом
составе мышц с обменом веществ леща (Кирсипуу и др., 1974) дан-
ные нескольких лет для мышц (для содержания сухого вещества в основ-
ном за 1969 и 1970 гг.) суммировались. Полученная таким путем картина
сезонных изменений сухого вещества не совпадает с динамикой содер-
жания сухого вещества ни одного конкретного года, для которых имеется
более или менее достаточно материала (1970, 1971, 1972 гг.) и его нельзя
считать естественным: чрезвычайно низкое содержание сухого вещества
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в июле 1969 г. (17,78%) сильно исказило полученную картину и обусло-
вило падение годового минимума на летние месяцы. Причиной высокого
содержания воды в мышцах явилось и на этот раз исследование рыб,
хранившихся кратковременно в бассейне.

Из полученных данных привлекает еще внимание сравнительно низ-
кое для данного вида содержание жира (табл. 2).

Сравнивая наши данные с литературными (Вещезеров, 1934; Сафонова,
1946; Константинова, 1958; Волгин, Вершинин, 1964; Маляревская, Бир-
гер, 1965; Wojno, 1964; Kublickas, 1966), выяснилось, что цифры, показы-
вающие содержание жира даже в сыром веществе, остаются намного
выше тех, которые выражают содержание жира в сухом остатке мышц
леща оз. Выртсъярв. Следует отметить, что из-за недостаточной обеспе-
ченности пищей (Кантур М., 1971) лещ в оз. Выртсъярв всегда отличался
своей худостью; кроме того, анализу подвергалась не вся мышечная ткань,
а только навеска весом 10—15 г, взятая из правого бока рыбы между
спинным плавником и боковой линией и очищенная от кожи и подкожной
ткани. В августе 1972 г. нами по указанной методике был проанализи-
рован 21 лещ из Курского залива. Полученные результаты сухой оста-
ток 18,95% (17,74 —20,53), сырой протеин 16,67% (15,23 —18,31), жир
на сухое вещество 2,45% (1,07 —6,19) оказались намного ниже полу-
ченных для леща этого же водоема в 1961—1962 гг. А. Кублицкасем
(Kublickas, 1966) (сухой остаток 19,10—24,30%, содержание жира на
сырое вещество 2,29—4,44%, что по нашим расчетам на сухое вещество
12,0—18,3%). А. Кублицкас анализировал фарш, приготовленный из мус-
кулатуры одного бока леща вместе с кожей. Разница во взятии проб,
по-видимому (предполагая, что жирность леща Курского залива суще-
ственно не изменилась за эти годы), и является основной причиной рас-
хождения результатов. Так как взятая проба не охватывает основных

Годовые различия в динамике основных компонентов мышц
Таблица 1

Месяц
Сухое вещество Сырой протеин Жир

1968 1969 1970 1969 1970 1968 1 1969 1970

III 18,61 (16) 18,70 (10) 18,30 1,85 0,66
V —

— 19,58 (16*) — 18,82 — — 1,28
VII — 17,78 (11) 19,90 (11) — 19,07 — 0,50 0.80
X 19,00 (8) 20,13 (12) — 19,56 — 2,34 1.60 —

XI 17,92 (2) 20,16 (12) 20,45 (14) 19,52 19,02 3,29 1,96 1,00

Примечание: В скобках приводится число анализированных особей.
* Дается среднее лишь для комплексно (мышцы, гонады, печень) изученных рыб.

Средние показатели и пределы жирности леща
(% на сухое вещество)

Таблица 2

Год
Самки Самцы

Средние Пределы Средние Пределы

1969 0.31 — 1,97 0,04—3,00 0,73—1,94 0,31—3,98
1970 0,68—1,44 0,25—2,29 0,46—1,71 0,37—2,54
1971 0,70—1,79 0,39—3,42 0,61 — 1,92 0,33—2,45
1972 0,29—2,09 0,10—2,48 0,31—2,07 0,19—2,25
1973 0,60—2,73 0,46—5,05 0,62—2,39 0,33—4,00
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жировых резервов тела (и мышц) леща, то полученные данные не дают
полной картины об амплитуде изменения жирности, но, по-видимому,
сезонный ход изменений достаточно полно отражает время и длительность
накопления и расходования жира в мышцах: накопление происходит в
июне, а уже в июле параллельно с развитием гонад, начинается расхо-
дование и близкий к минимальному или даже минимальный уровень
достигается уже в сентябре. У леща из других водоемов максимум в
жирности мышц более продолжительный и сдвинут ближе к осени, при-
чем чем южнее популяция, тем позднее наблюдается максимум.

Начиная с 1966 г. отмечалось постепенное понижение ряда биохи-
мических и физиологических характеристик леща (Кангур, 1969; 1971;
Лаугасте, 1970; Kirsipuu, 1971), что сопровождалось и изменениями
ряда биологических показателей: ускорился темп полового созревания,
неуклонно падала упитанность (Кангур и др., 1971; Кангур М., 1971).
Особенно выделялись 1969—1970 годы, когда процент особей с различ-
ными отклонениями от нормы был наивысшим. Чаще встречались от-
клонения в весенние месяцы (табл. 3). Так, в марте 1969 г. их было
у 20% из рыб, взятых для анализа, в апреле 1970 г. даже у 41,7%. Боль-
шинство составляли самки длиной 35—45 см. У таких рыб коэффициент
упитанности был понижен, гонады недоразвиты и водный обмен нару-
шен, ткани были обогащены водой и мышцы имели водянистый, студе-
нистый вид. Основной причиной неудовлетворительного состояния попу-

ляции леща в оз. Выртсъярв в 1966—1971 гг. считается недостаток
кормового бентоса, причиной чего являются неблагоприятные абиоти-
ческие условия, а также конкуренция со стороны ерша (раньше) и угря
(начиная с середины 60-х гг., Кангур М., 1971). Высокий процент ненор-
мальных особей именно весной объясняется влиянием перезимовки.

Биохимические показатели лещей в норме
Таблица 3

и с различными отклонениями

Мышцы Г онады

Время
Пол

и стадия
зрелости

п /

Коэфф.
упитан-
ности

Сухое
веще-
ство

Сырот
про-
теин

Жир на
сухое
веще-
ство

Коэфф.
зрело-
сти

Сухое
веще-
ство

Сырой
про-
теин

Жир на
сухое
веще-
ство

4/III 1969 9 * 2 410 1,52 14,56 13,50 2,75 — — — —

24/1 II 1969 9 * 2 402 1,55 13,64 13,49 0,63 — — — —

17./III 1970 9 * 1 448 1,54 16,76 16,57 0,34 2,15 18,12 16,12 1.71
9 IV 9 287 1.65 18,70 18,31 0,68 7,08 30,63 25,76 2,96

1/IV 1970 9 * 3 382 1,44 14,95 14,40 1,48 1,46 16,34 15,17 2,93
9 IV 3 325 1,56 18,75 17,83 1,52 7,19 32,12 25,12 3,52
9 II 1 262 1,45 14,13 13,88 1,44 2,12 14,80 14,38 2,72
9 II 1
$* 1

255
418

1,62
1,23

18,98
14,22

17,73
14,00

1,13
1,87

1,31 17,75
12,95

16,12
11,95

4,36
11,35

$ II 1 284 1,64 17,43 17,25 1,74 — 18,20 11,50 36,72
$ IV 2 286 1,84 19,84 18,84 1,61 — 15,65 11,72 13,08

27/VII 1970 9* 1 273 1,37 15,91 15,64 1,43 2,20 15,93 14,43 1,84
9 II—III 4 284 1,73 19,91 19,40 0,87 2,31 19,93 17,16 6,80

24/1 1972 9 II
9 II

1
2

259
254

1,35
1,63

13,22
19,16

12,48
17,80

1,17
0,75

2,30
0,90

16,26
19,19

15,51
16,17

0,91
6,83

1 4/1 11 1972 $ II 1 229
$ II 2 225

* Гонады недоразвиты.

1,37
1,64

16,42
18,62

14,90
16,80

0,88
0,68

1,39
1.18

17,73
19,28

16,91
16,42

0,85
4,14
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На рис. 2 приводятся данные по упитанности (коэффициент по
Кларк) леща. Для характеристики сезонных изменений коэффициента
упитанности наш материал не совсем достаточен (рекомендуется 20—25
экземпляров для каждой сравниваемой группы; Дадикян, 1967), но зато
он рассчитывался только для тех рыб, для которых имеются биохимиче-
ские данные. В литературе отмечается, что у леща упитанность макси-
мальна в летние или летне-осенние месяцы и понижается в период
нереста (Константинова, 1958; Болтин, 1967; Маркелова, 1968; Шаронов,
1968), что подтверждают и наши данные. Цифровые показатели коэффи-
циента упитанности леща из оз. Выртсъярв сравнительно низкие; в 1971 г.
средние по месяцам были 1,63—1,77, в 1972 г. 1,64—1,85. У самок упи-
танность на протяжении всего года несколько ниже, чем у самцов: в
1971 г. разница была 0,02—0,10, в 1972 г. в нерестовый период даже 0,14.
Более высокую упитанность самцов в нерестовый период отметил X. Ха-
берман (1964).

Как видно из рис. 2, кривые упитанности почти совпадают с кривы-
ми содержания сухого вещества и белка, прослеживая все особенности
сезонной и годовой динамики последних. Такое совпадение динамики
основных биохимических компонентов мышц и коэффициента упитанно-
сти заставляет нас кратко высказаться в отношении отождествления упи-
танности и мясистости, упитанности и жирности. Автор настоящей статьи
не нашел ни одной работы, где бы было установлено, насколько сезонная
динамика коэффициента упитанности связана с балансом белка, жиров
и влаги. Н. И. Чугунова (1961) отмечает, что динамика упитанности
сазана, отражаемая коэффициентом Кларк, не всегда совпадает с дина-
микой его жирности, так как в определенных условиях увеличение веса
определяется не только накоплением жира, но и белковым прирос-
том, обводнением мышц. В данном случае, по-вндимому, более под-
ходящим является изложение Г. Е. Шульмана (1972): у рыб на протя-
жении значительной части годового цикла изменение массы тела опре-
деляется в основном изменением содержания белка и воды и мало
связано с изменением содержания жира. Притом связь между жир-
ностью и коэффициентом упитанности отсутствует или слабо прослежи-
вается именно у тех видов рыб, у которых процессы роста и жиронакоп-
ления не разобщены во времени. Таким видом является и лещ. Как
видно из рис. 2, резкий прирост коэффициента упитанности и резкий
подъем содержания белка и жира совпадают. Хочется подчеркнуть, что
у леща из оз. Выртсьярв доля жира в увеличении веса слишком мала,
чтобы вообще возник вопрос о связи коэффициента упитанности (по
Кларк) и жирности мышц.

Общеизвестно, что всякий рост рыб предвидит и прирост количества
воды. Во время интенсивного весового роста* в июне-июле 1972 г. (что
в данном случае охватывает как белковый рост, т. е. роет в прямом
смысле, так и накопление резервов) резкое увеличение отношений
белок/вода, сухое вещество/вода показывает, что увеличение количества
воды отстает от степени увеличения количества органического вещества,
т. е. увеличение веса, массы (увеличение коэффициента упитанности)
происходит в основном за счет повышения содержания белка в мышцах,

* Резкий прирост коэффициента упитанности указывает в первую очередь на более
интенсивный весовой рост по сравнению с линейным ростом.
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Выводы

1. Общий уровень азотсодержащих веществ (а также жира) зави-
сит от экологических условий. Невысокий уровень синтеза белка летом
и перемещение максимума последнего' на осенние месяцы (1969—

1971 гг.) обусловлены в первую очередь низкими летними температу-
рами.

2. Содержание сухого вещества и белка в мышцах леща относи-
тельно хорошо характеризуется коэффициентом упитанности по Кларк.

3. Жирность мышц связана с развитием гонад только в начальном
этапе их созревания (в июле-августе), причем у самок расходование
жиров идет более быстрее, чем у самцов. Дальнейшее развитие гонад на
жирности мышц почти не сказывается.

4. Сравнительно низкое для леща содержание жира и высокое содер-
жание воды в мышцах свидетельствует о неблагоприятном состоянии
популяции в оз. Выртсъярв. Процент особей с различными отклонениями
от нормы был наивысшим в 1969—1970 гг.

5. На содержание воды в мышцах леща в некоторые периоды годо-
вого цикла сильно воздействуют режим и продолжительность хранения
живых выловленных рыб до взятия проб, а также степень поврежденно-
стн рыб при вылове и транспортировке.
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Alla KANGUR
VÕRTSJÄRVE LATIKA AASTATSÜKLI FÜSIOLOOGILIS-BIOKEEMILINE

ISELOOMUSTUS

I. Muutused lihaste kuivaine-, valgu- ja rasvasisalduses

Resümee
1968. aasta oktoobrist kuni 1972. aasta detsembrini jälgiti 511 Võrtsjärve latika

lihaste kuivaine-, vee-, valgu- ja rasvasisalduse sesoonset dünaamikat. Tulemuste detailsel
sesoonsel analüüsil võeti aluseks 1972. aasta, mil proove koguti igal kuul. 1972. aasta
suvi oli kuum, mis tingis ka kõrge suvise (juuni-juuli) kuivaine-, valgu- ja rasvasisal-
duse. Neil aastatel (1969—1971), mil suvi oli jahe, nihkus valgu- ja kuivainesisalduse
maksimum sügisele. Lihaste kuivaine- ja valgusisaldust peegeldab võrdlemisi hästi tüse-
dusindeks (Clarki koefitsient). Rasvasisalduse maksimum on lühiaegne, esinedes vaid
juunis. Lihaste rasvasus langeb, emastel seejuures enam kui isastel, gonaadide arengu
algstaadiumis, s. o. juuli lõpul augustis.

üldse iseloomustab Võrtsjärve latikat väga madal rasva- ning kõrge veesisaldus,
rais viitab latikapopulatsiooni ebarahuldavale seisundile järves. Töö kestel selgus, et
teatud perioodidel võib lihaste veesisaldust tugevasti mõjustada elusate väljapüütud
kalade hoidmisrežiim enne proovitükkide võtmist, võimalik, et ka püügiviis.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Zooloogia ja Botaanika Instituut

Toimetusse saabunud
17. X 1973

Alla KANGUR
PHYSIO LOGI CO-BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE ANNUAL

CYCLE OF BREAM IN LAKE VÕRTSJÄRV

I. Changes in the content of dry matter, proteins and fats in the muscle

Summary

An assessment was made of the seasonal dynamics of the content of dry matter,
proteins and fats in the muscle of the bream. A total of 511 bream were examined from
October 1968 to December 1972. The samples taken every month in 1972 served for a
detailed seasonal analysis. The summer of 1972 was hot, and as a result the level of
the content of dry matter, proteins and fats was rather high in June-July. In the cool
summers (1969 —1971), the maximum of the protein and dry matter content occurred in
autumn. The dry matter and protein content is rather well reflected by the condi-
tion (Clark’s coefficient). The maximum of the fat content coincides with June. The
fatness of the muscles is connected with the development of the gonads with the
initial stage of their development in July-August, when the fat content falls, the
decrease being greater in females than in the males.

On the whole, the bream of Lake Võrtsjärv are characterized by a very low fat
content and a high water content, which points to the unfavourable conditions for the
bream population in the lake. In the course of the field work it was stated that in
certain periods the water content can be greatly influenced by the conditions under
which the fish that have been caught alive are kept before taking the samples, and
possibly, also by the manner in which they are caught.
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	Рис. 1. Зависимость оптимальной доли листьев в вегетативной массе растения (£OПт) и соответствующего максимального прироста (Rmах) or потенциала воды почвы (ф,) при относительной влажности воздуха 20 и 80% (цифры у кривых) и осмотическом потенциале замыкающих клеток = —3O и—ls бар. сй = 0,1 см, /i = 7,5• 10-2 см. Значения остальных параметров расчета даны в [lo].
	Рис. 2. Зависимость оптимальной длительности периода репродуктивного роста (Т—t) от потенциала воды почвы (ф8) при двух значениях относительной влажности воздуха (цифры у кривых, в %) и осмотического потенциала в замыкающих клетках устьиц (ф ). Доля листьев в вегетативной массе оптимальная (L опт, рис. 1). Т = 100 сут.
	Рис. 3. Зависимость максимально возможной репродуктивной массы (МB,г) от потенциала воды почвы (ф5) при двух значениях относительной влажности воздуха (цифры у кривых, в %) и осмотического потенциала замыкающих клеток Т = 100 ci/т.
	Рис. 4. Оптимальные кривые роста массы листьев {Mi,-), корней (Мг, х) и репродуктивных органов (Ms.x) при влажности почвы фя=—5,0 бар и относительной влажности воздуха 80 и 20% = —3O бар.
	Рис. 1. РСю-кривые листа осины при различной интенсивности света (а) и световая кривая начального наклона (б). Р интенсивность неттоассимиляции, нг С02-см~г Cw концентрация С02 в клетках мезофилла, нг-см-3\ ц начальный наклон РС«,-кривых, см-сек~*; / плотность потока поглощенной фотосинтетически активной радиации, мвт-см~г. Газовая среда 0,5% 02 в N 2, температура листа 26 °С.
	Рис. 2. Временной ход интенсивности неттоассимиляции (а) и РС„,-кривые, соответствующие выбранным точкам I—s1—5 (б). Р— нг СО2-см~2 сек.-1; t мин, / мет-см~2, Со концентрация С02 на входе листовой камеры, нг-смгъ, 0,5% 02 в N 2, температура листа 26 °С.
	Рис. 3. Переходный процесс фотосинтеза, следующий повышению концент рации С02 при низкой интенсивности света. Обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 4. Переходный процесс фотосинтеза, следующий выключению света в момент t=o (сек). Р неттоассимиляция, F чистая ассимиляция, R дыхание, все в нг С02-см~2-сек~К Сo=ss нг-см-3, температура листа 26 °С.
	Рис. 5. Изменение интенсивности ассимиляции при переходе свет -+■ темнота свет. Р нг-см~~2 сек, t мин, С0=472 нг-см~3\ 0,5% 02 в N 2. Прерывистая линия реакция измерительной аппаратуры на мгновенное изменение интенсивности ассимиляции.

	НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА И ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ПЕРОКСИДАЗ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
	РисГ 1. Субстратная специфичность изопероксидаз колеоптилей (вместе с первым листом) (Л) и корней (Б) Т. dicoccum. 1 5 мМ ж-фенилендиамин+2 мМ пирокатехин, 2 5 мМ ж-фенилендиамин+2 мМ кофейная кислота, 3 1 мМ гваякол, 4 0,5 мМ о-дианизидин, 5 0,5 мМ о-дианизидин+2 мМ пирокатехин, 6 2 мМ 3,3’-диамlИнобензидин.
	Рис. 2. Л зависимость активности изопероксидаз корней от pH (субстрат о-дианизидин+тшрокатехин), 1 pH 3,6; 2 pH 4,8; 3 pH 7,4; 4 pH 8,9. Б действие некоторых ингибиторов на активность изопероксидаз корней. 1 контроль, 2 0,07 М гидроксиламин, 3 1 мМ фенилгидразин, 4 0,25 мМ фенилгидразин, 5 2 мМ о-оксихинолин. В о-дифенолоксидазная активность изопероксидаз. 1 колеоптили, 2 корни.
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	Рис. 4. Состав анодных нзопероксндаз двух фракций листьев и стеблей (Л) и корней [Б) Т. dicoccum, выделенных на ДЭАЭ-целлюлозе. I—s электрофореграммы первой фракции, 6—7 электрофореграммы второй фракции. Рис. 5. Состав катодных изопероксидаз листьев и стеблей (Л) и корней (Б) Т. dicoccum, входящих в состав первой фракции.
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	Рис. 3. Фракционирование белковых экстрактов листьев и стеблей (А) и корней (Б) Т. dicoccum на ДЭАЭ-целлюлозе. 1 содержание белка, 2 пероксидазная активность, 3 ауксиноксидазная активность.
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	Рис. 2. Диаграммы электрофореограмм солерастворимых белков видов рода горошек. 1 Vida ervilia-, 2 V’. hirsuta; 3 V. cassubica; 4 V. silvatica-, 5 V. cracca-, 6 V. villosa-, 7 V. sepium-, 8 V. lathyroides-, 9 V. saliva-, 10 V'. angustifolia-, 11 V. faba.
	горошек. 1 Vida ervilia-, 2 V. kirsata-, 3 V. cassubica-, 4 V. silvatica; 5 V. cracca-, 6 V. villosa; 7 V. sepium; 8 V. lathyroides; 9 V. sativa; 10 V. angustifolia; 11 V. faba.
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	DORMANCY IN THE MOTH EUROIS OCCULTA L. (.LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
	Fig. 1. Changes in the diameter of the head capsules in developing (Л) and dormant (5) caterpillars of E. occulta at 21 °C and 18 hour photoperiod.
	Fig. 2. The respiration rates for developing (Л) and dormant (5) caterpillars of E. occulta in cubic millimetres per a gram of body weight in an hour at 20 °C.
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	BLOOD SERUM LIPO- AND GLYCOPROTEIDS IN THE PIKE {ESOX LUCIUS): RESULTS OF A PAPER-ELECTROPHORETIC INVESTIGATION
	Lipoproteidograms of the blood serum of the pike in spring and autumn.

	ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДОВОГО ЦИКЛА ЛЕЩА ИЗ ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	Рис. 1. Половые различия и сезонные изменения в содержании сухого вещества, белка и жира в мышцах леща в 1972 году. 1—содержание жира в сухом веществе, 2 сырой протеин, 3 сухое вещество, 4 содержание белка в сухом веществе; самки, самцы.
	Рис. 2. Годовые различия в коэффициенте упитанности, содержании сухого вещества, белка и жира в мышцах леща. 1 содержание жира в сухом веществе, 2 сырой протеин, 3 сухое вещество, 4 коэффициент упитанности по Кларк; 1972 г., 1971 г. Цифры на кривых количество исследованных особей.
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	НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ФАУНЫ ДОЛГОНОСИКОВ (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) ЭСТОНИИ. I
	Рве. 1. Места сбора материала в Эстонии. 1 Мынту; 2 Абрука; 3 Суурлахт; 4 Сийксааре; 5 Пихтла; 6 Тика; 7 Суурупси; 8 Лаэлату, Пухту; 9 Карузе; 10 Кебласте; 11 Казари; 12 Раннамыйза; 13 Раудна; 14 Паливере; 15 Метса; 16 Белизе; 17 Рийзипере; 18 Валту; 19 Лоху; 20 Урге; 21 Кийза; 22 Кейла; 23 Вяэна; 24 Сауэ, Пяэскюла; 25 Раннамыйза, Харку, Вескимяги; 26 Иру, Мяхе, Маарьямяги, Сухкрумяги; 27 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 28 Костивере; 29 Локса; 30 Котка; 31 Вызу; 32 Винни; 33 Козе; 34 Мустйыэ, Янийыэ; 35 Аэг.вийду; 36 Воозе; 37 Икла; 38 Кивикупитсамяги; 59 Кабли; 40 Хяэдемеэсте, Крунди; 41 Канакюла; 42 Пайсту, Лооди; 43 Суурейыэ; 44 Олуствере; 45 Ойу; 46 Вайбла; 47 Кяркна; 48 Калласте; 49 Лохуюуу; 50 Ранна-Пунгерья; 51 Васькиарва; 52 Яама; 53 Соэ; 54 Антсла; 55 Ахиярве; 56 Лаанеметса; 57 Харгла; 58 Мыиисте, Тундо; 59 Краби; 60 Хаанья; 61 Тохкре; 62 Вастселийна; 63 Тамме; 64 Леэви; 65 Вериора; 66 Ряпина; 67 Выыпсу.
	Рис. 2. Apion armatum, $, контур тела (ориг.)

	LAANEKUKLASE (FORMICA AQUILONIA YARROW) PESADE KUJU JA ORIENTEERITUS SÕLTUVALT ASUKOHA TINGIMUSTEST
	Joon. 1. Metsa serval paiknev laanekuklase pesa.
	Joon. 2. Metsa lõunaserval asuva laanekuklase pesa pinna temperatuurid 29. mail kell 13.30 (õhutemperatuur 50 cm kõrgusel 22,7 °C) ja haude ümberpaigutamine 1973. a. kevadel. 1—25. IV —5. V, II —5. V—ls. V, 111 —l5. V alates.
	Joon. 3. Hämaras kuusikus asuv laanekuklase pesa.
	Joon. 4. Ebaühtlaste valgustingimustega ümbritsetud laanekuklase pesa, mis on nihkunud kaitseks asetatud raamistiku suhtes.
	Untitled
	Untitled

	VÕIMALUSTEST TRICHOMONAS VAGINALIS'E LIIGISISESTE ANTIGEENSETE OMADUSTE DIFERENTSEERIMISEKS IMMUNOFLUORESTSENTSMEETODIL
	Untitled
	Untitled

	АГГЛЮТИНОГЕННОСТЬ И АГГЛ ЮТИ НАБИЛ ЬНОСТЬ ШТАММОВ TRICHOMONAS HOMINIS DAVAINE
	Untitled
	Untitled

	УЛЬТРА СТРУКТУРА ФОЛЛИКУЛЯРНЫХ КЛЕТОК ЯЙЦЕВОЙ КАМЕРЫ ДРОЗОФИЛЫ НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ВИТЕЛЛОГЕНЕЗА
	Рис. 1. Участок фолликулярной клетки яйцевой камеры дрозофилы на 4-й стадии. Я – ядро; М митохондрии; ЦС цистерны цитоплазматической сети; БМ базальная мембрана; стрелки указывают на зону пластинчатого комплекса. Увел. 20 000Х-
	Рис. 2. Сагитальный срез яйцевой камеры дрозофилы на 10-й стадии. О ооцит; ФК гипертрофированные фолликулярные клетки, ПК питательные клетки. Микроскоп фазового контраста. Увел. 410X•
	Рис. 3. Участок фолликулярной клетки на 7-й стадии. Обозначения см. рис. 1 Увел. 18 200X.
	Рис. 4. Фолликулярные клетей на 7-й стадии. Концентрические мембранные системы в разных фазах развития. Виден кольцевой канал (К) между клетками. Обозначения см. рис, 1. Увел. 23 400Х.
	Рис. 5. Фолликулярные клетки на 8-й стадии. Концентрическая мембранная система с частично расширенными цистернами на поверхности. Обозначения см. рис. 1. Увел. 22 500Х-
	Рис. 6. Фолликулярные клетки на 8-й стадии. Увеличенная зона пластинчатого комплекса с вакуолями и пузырьками в гомогенном матриксе. Л лизосомоподобная структура. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 23 400Х-
	Рис. 7. Участок фолликулярной клетки иа 9-й стадии. Количество цистерн в КМС уменьшено. Увел. 32 ОООX-
	Рис, 8. Участок фолликулярной клетки на 9-й стадии. В зоне пластинчатого комплекса количество вакуолей уменьшено. Л лизссомоподобные структуры. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 23 400Х.

	ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Электрофоретические спектры глиаднна пшеницы сорта ’Норрэна’ и его мутантов. Н ’Норрэна’; I 7-205, 7-92, 7-248, 7-218, 7-309, 7-133; II 0-38; 111 S-82, 4-56; IV 0-428; V Т-180; VI Т-270, Т-203, 315-513, 36-70, 36-65, Т-178, 0-48, 638-660, 0-496, 83-13.
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	THE HOST RANGE OF THE POTATO VIRUS N
	Fig. 7. Systemic symptoms on Lycopersicon esculentum Mill., caused by PVN; healthy plant left.
	с (V о W J С Ь/, *3 то тз о> си – СЛ С, ТО о о сл *о и о **- тз .У о о х: и CN hi L
	J со 13 *2 S jj л ЬЛ со •- S "5 "с 5 J 2 2 ~ £з З**'» г- та 5 JH со • – EZ о> пА F >. ся'-0 CJ "S г- СЛ с а сь» то "сл >» СО bio Е
	Untitled
	> cx J? -o CJ (Л CJ J /У) £ *CJ JL) Со 7? 5 S* Cl I » Q ü О CÕ CL» C ~ О c о о сл *5 j<v JO [±* ЬП E J Q Qj cj C3 . -J-* *— '—l QJ o 5c Q ~ "5. >, °°£ C Kl О QJ СЛ О £-0u (/) o E -o o> c> 3 сл S cc _bi
	Fig. 5. Mosaic on Cucumis saliva L. ’Kastekindel’, caused by PVN.
	Fig. 6, Necrotic flecks on Salvia splendens Ker-Gawk, caused by PVN.
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	Fig. 8, Systemic symptoms on Nicandra physaloides L, caused by PVN; curving of leaf stems downwards (a); narrowing of leaves (ft); healthy plant right.
	Fig. 9. Mosaic on Nicoiicna glutinosa L, caused by PVN; healthy leaf left.
	Fig. 10. Mosaic on one half of Nicotiana tabacum L. leaf, caused by PVN.
	Fig. 11. Flower distortion on Nicotiana rustica L., caused by PVN (strain Nr) .
	Fig. 12. Systemic symptoms on Physalis floridana L., caused by PVN; healthy plant left.
	Fig. 13. Mosaic symptoms on potato, caused by PVN.
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	ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА ХЛОРОФИЛЛА
	ЭВОЛЮЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕРМЕНТОВ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В РОДЕ SECALE L.
	Untitled
	Рис. 1. Энзимограммы кислой фосфатазы (7—55). Secale montanum ssp anatolicum, образцы ПЯ-41/72 {l—4), ПК-71/71 (5—7), ПК-74/71 (5—75) и ПЯ—4l/72 (74, 75), 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образцы ПЯ-3/71 (77—13, 15 и 77) и ПЯ-2/71 (78—19) и var.ancestrale, образец РС-20/73 {20—27). 5. cereale ssp. segetale, образец ПЯ-8/71 (22—27) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ {28—55).
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы кислой фосфатазы (/—17) и эстеразы (18—34). S. cereale ssp segetale, образец ПЯ-8/71 стебель с колеоптилем (1 и5) и лист (2 и 4) 7-дневного проростка. S. vavilovii, образец РВ-1150 (5—5). S. sylvestre, образец ПЯ-13/70 (9 и 11), РС-22/73 (10), ПЯ-14/70 (12), ПЯ-15/70 (13). S. villosum, образцы ПЯ-38/72 (14—15) и ПЯ-39/72 (16—17). S. montanum ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 колеонтиль (18), стебель с первичным листом (19) и целые 4-дневные проростки (20—23), образец ПК-73/71 стебли 7-дневных проростков (24—26) и образец ПК-71/71 стебли с колеоптилем 8-дневных проростков (27—34).
	Untitled
	Рис. 3. Энзимограммы эстеразы (7—55). 5. montanum ssp. anatolicum, образец ПК-71/71 (7—2). 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПК-70/71 стебли с колеоптилем (5—6) и листьевые пластинки (7—11) 8-дневных проростков. 5. cereale ssp. segetale, образец РВ-5836 листья 8-дневных проростков {12—13) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Йыгева 120’ листья 8-дневных проростков {14—17), колеоптнли {lB и 20) и стебли с первичным листом {l9 и 21) 4-дневных проростков. 5. vavilovii, образцы РВ-1150 {22—23) и РС-21/73 {24—25). S. sylvestre, образцы РС-22/73 {26), ПЯ-13/70 {27), ПЯ-14/70 {2B) и ПЯ-15/70 {29). S. villosum, образец ПЯ-38/72 {30—32) и Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 (55).
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	Рис. 4. Энзимограммы алкогольдегидрогеназы (/—6), дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата (7—12), дегидрогеназы 6-фосфоглюконата (13—18), аминотрансферазы аспартата {19—24) и перокоидазы {25—35). S. montanuni ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 (/, 7, 13, 20, 25—26). S. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПЯ-2/71 {2, 8, 14, 21 и ЗУ).S. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ (3, 9,15, 22 и 32). S. sylvestre,o6pa3u.hi ПЯ-13/70 {lO, 16, 19 и 27), ПЯ-14/70 {4 и 28), ПЯ-15/70 (29) и РС-22/73 (Л3).5. villosani, образец ПЯ-37/72 (5, 11, 17, 23 и 34). S. vavilovii, образец РВ-1150 {3O). Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 {6, 12, 18 и 35) и Т. dicoccoides, образец РВ-5198 {24).

	К ВОПРОСУ О ЦИТОМИКСИСЕ У РАСТЕНИЙ
	Untitled
	Рис. 1, 2. Экструзия хроматина из одних МКП в другие в профазе I мейоза (1100Х, 1300Х).
	Рис, 3. Хромосомы и диспергированный хроматин в диакинезе профазы I (1600X).
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	Рис. 4, 5. Слабо спирализованные хроматиновые нити и биваленты в метафазе I (1800Х).
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	Рис. 6. Мост и фрагмент в анафазе I и метафаза II с клубком хромосом профазного типа (1000Х)- Рис. 7. Цитоплазматический тяж с хроматином между двумя МКП (9иОХ).

	СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОГЕНОВОЙ КИСЛОТЫ В ГИПОКОТИЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ПИТАНИЯ И ТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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	STUDIES ON YAKUTIAN FUNGI I
	Yakutian Autonomous SSR localities mentioned in this paper. (See p. 217.)
	Untitled

	ON SOME SPECIES OF HOMOPTERA CICADINEA DESCRIBED BY V. MOTSCHULSKY
	Fig. 1. Mesargus subopacus (Mt.). $ (from the original series of Moonia brunnea Dt.): A genital segment, lateral view (enlargement 52 X)‘. В genital valve and plates (52 X): C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, caudal view (112 X): E side lobe of pygofer, median view (112 X): F same, another specimen (from original series of M. albivitia Dt.) (112 X)-
	Fig. 2. Oneraiulus curtulus (Mt.) $ : A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (82 X): C aedeagus, lateral view (150 X); D aedeagus, caudo-ventral view (150 X); E tip of aedeagus, caudal view (150 X); F style, ventral view (150 X), G connective (112 X); H pygofer with appendages, left ventral, right dorsal view (50 X).

	FURTHER SEPARATION OF PAPER ELECTROPHORETIC BLOOD SERUM PROTEIN FRACTIONS OF CARP (CYPRINUS CARPIO) BY DISC ELECTROPHORESIS IN POLYACRYLAMIDE GEL
	Fig. 1. The PAA electrophoregrams of the whole serum and paper-electrophoretic fractions of carp No. 4 (*— the edge of the Petri dish).
	Fig. 2. The PAA electrophoregrams of the whole serum and paper-electrophoretic fractions of carp No. 5.
	Fig. 3. The scheme of the localization of the main paper-electrophoretic fractions of carp serum by PAA gel electrophoresis.

	ВНУТРИВИДОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПАТОГЕННОСТИ TRICHOMONAS HOMINIS DAVAINE
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. I. ТЕОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ ТИПА РАЗРЫВА ВОССОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ФАГОВЫХ СКРЕЩИВАНИЙ С ТЕСНО СЦЕПЛЕННЫМИ МАРКЕРАМИ
	Рис. 1. Модель генетической рекомбинации по Р. Холлидею (Holliday, 1964). а объединение гомологичных молекул ДНК в четырехнитевой бивалент (двухконечная стрелка указывает точки первичных разрывов в нитях одинаковой полярности); b диссоциация нитей одинаковой полярности в гомологичных участках; с образование гибридных участков; d кроссинговер, возникший в результате вторичных разрывов в интактных нитях полухиазмы; е обмен однонитевыми фрагментами одинаковой полярности в результате образования вторичных разрывов в нитях, уже затронутых первичными разрывами.
	Рис. 2. Формализованная структура мейтинга согласно рекомбинационной модели Р. Холлидея в скрещивании типа I+II~III+ X I~II+III_. Родительские молекулы ДНК, объединившиеся в четырехнитевом биваленте, имеют водородные связи в вертикальных плоскостях бивалента. Для наглядности через аллельные локусы проведены плоскости сечения. Физический смысл скобки с переменной длиной I, изображенной над бивалентом, не конкретизируется. Сопряженный удар одного из краев этой скобки по верхней, а другого по нижней плоскости бивалента (удар скобки по диагонали) имитирует генетический эффект кроссинговера (рис. 1 ,d). Сопряженный удар только в одной из плоскостей бивалента (удар скобки по горизонтали) имитирует эффект обмена одноиитевыми фрагментами одинаковой полярности (рис. 1, е). Любой из исходов приводит к образованию гибридного участка, длина которого определяется расстоянием между краями скобки в момент удара. Перекресты в горизонтальных плоскостях бивалента в любых попарных комбинациях изображают результаты ударов при различных расположениях краев скобки по отношению к изучаемым маркерам.
	Рис. 3. Эффект сужения генетической карты, предсказываемый рекомбинационной моделью Р. Холлидея в идеальной системе с параметрами т= 5, £=l-10-2, o=o, а=(3=o,2, у=o,6, ц=o,l, v = 0,05. Прямая 1 соответствует уравнению (19), 2 уравнению (20) при п= 4. Непрерывные линии ожидаемое расположение экспериментальных данных. Если все расстояния di, по которым суммируются частоты рекомбинации, становятся больше значения математического ожидания £, то экспериментальные данные должны выйти на прямую 3 согласно уравнению П п R++(2 di) =-2(п-I)тВl+ 2 R++{di). i=l i = i
	Рис. 4. Сопоставление частот рекомбинации в трех- и двухфакторных скрещиваниях, предсказываемых моделью Р. Холлидея в идеальной системе с параметрами т= 5, |=l.Ю-2, о=o,а = (3 = 0,2, у = 0,6, (х = 0,1, v = 0,05. Непрерывные линии • ожидаемое расположение экспериментальных данных, а заданы условия d2<|. Прямая 1 соответствует уравнению (21), 2 уравнению (22). Если выбрать d{>% и то экспериментальные данные должны выйти на плато 3, согласно уравнению R+++{di, d2)—mß%. b задано условие Прямая 1 соответствует уравнению (23), 2 уравнению (24).
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	CONCERNING THE DETERMINATION OF GENETIC POTENTIALS FOR NON-SPECIFIC RESISTANCE IN ANIMALS AND MAN
	СОДЕРЖАНИЕ ЛИПИДОВ В ЛИМФЕ И КРОВИ ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИИ ПИТУИТРИНА
	Untitled

	ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗОМЕРОВ ПРОПИЛФЕНОЛА НА ОРГАНИЗМ ЖИВОТНЫХ
	Рис. I. Дегранулирующая тучная клетка (/) и плазмоциты (2) у стенок печеночного капилляра. Гепатодиты богато насыщены РНК (5). Окрашено по Бауэр и Чэдвин (40ХЮ).
	Рис. 2. Мононуклеарные инфильтраты в паренхиме печени (20ХЮ). Окрашено гематоксилин-эозином.
	Рис. 3. Дегранулирующие тучные клетки в тимусе (40ХЮ). Окрашено по Бауэр и Чэдвин.
	Рис. 4. Плазматические клетки у париетального листка гломерулярной капсулы. Капсула содержит КМПС (20ХЮ). Окрашено по Бауэр и Чэдвин.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ОБ УСТОЙЧИВОСТИ КУКОЛОК ГОРЧАКОВОЙ совки {MAMESTRA PERSICARIAE L.) К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХОЛОДА
	Рис. 1. Устойчивость куколок Mamestra persicariae к продолжительности холода в течение 16 ч при разных константных температурах. 1— в конце октября (23 куколки); 2 в конце февраля (20 куколок); 3 в начале мая (26 куколок); 4 в конце июня (24 куколки).
	Рис. 2. Зависимость смертности куколок" Mamestra persicariae от времени экспозиции при константных сублетальных температурах в конце апреля (* опыты проводились в середине мая).
	Untitled

	VIITNA LINAJÄRVE VEE KEEMILINE KOOSTIS JA HÜDROKEEMILINE REŽIIM
	Joon. 1. Viitna Linajärve skeem. 1 ja 2 vaatluspunktid.
	Joon. 2. Hapniku kontsentratsioon ja vee küllastumus hapnikuga vaatlus punktis 1.
	Helle Simm, Henno Slarast, Uno Mälgi, Aini Lindpere Joon. 3. Süsihappegaasi kontsentratsioon vaatluspunktis 1.
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	Illustrations
	Рис. 1. Зависимость оптимальной доли листьев в вегетативной массе растения (£OПт) и соответствующего максимального прироста (Rmах) or потенциала воды почвы (ф,) при относительной влажности воздуха 20 и 80% (цифры у кривых) и осмотическом потенциале замыкающих клеток = —3O и—ls бар. сй = 0,1 см, /i = 7,5• 10-2 см. Значения остальных параметров расчета даны в [lo].
	Рис. 2. Зависимость оптимальной длительности периода репродуктивного роста (Т—t) от потенциала воды почвы (ф8) при двух значениях относительной влажности воздуха (цифры у кривых, в %) и осмотического потенциала в замыкающих клетках устьиц (ф ). Доля листьев в вегетативной массе оптимальная (L опт, рис. 1). Т = 100 сут.
	Рис. 3. Зависимость максимально возможной репродуктивной массы (МB,г) от потенциала воды почвы (ф5) при двух значениях относительной влажности воздуха (цифры у кривых, в %) и осмотического потенциала замыкающих клеток Т = 100 ci/т.
	Рис. 4. Оптимальные кривые роста массы листьев {Mi,-), корней (Мг, х) и репродуктивных органов (Ms.x) при влажности почвы фя=—5,0 бар и относительной влажности воздуха 80 и 20% = —3O бар.
	Рис. 1. РСю-кривые листа осины при различной интенсивности света (а) и световая кривая начального наклона (б). Р интенсивность неттоассимиляции, нг С02-см~г Cw концентрация С02 в клетках мезофилла, нг-см-3\ ц начальный наклон РС«,-кривых, см-сек~*; / плотность потока поглощенной фотосинтетически активной радиации, мвт-см~г. Газовая среда 0,5% 02 в N 2, температура листа 26 °С.
	Рис. 2. Временной ход интенсивности неттоассимиляции (а) и РС„,-кривые, соответствующие выбранным точкам I—s1—5 (б). Р— нг СО2-см~2 сек.-1; t мин, / мет-см~2, Со концентрация С02 на входе листовой камеры, нг-смгъ, 0,5% 02 в N 2, температура листа 26 °С.
	Рис. 3. Переходный процесс фотосинтеза, следующий повышению концент рации С02 при низкой интенсивности света. Обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 4. Переходный процесс фотосинтеза, следующий выключению света в момент t=o (сек). Р неттоассимиляция, F чистая ассимиляция, R дыхание, все в нг С02-см~2-сек~К Сo=ss нг-см-3, температура листа 26 °С.
	Рис. 5. Изменение интенсивности ассимиляции при переходе свет -+■ темнота свет. Р нг-см~~2 сек, t мин, С0=472 нг-см~3\ 0,5% 02 в N 2. Прерывистая линия реакция измерительной аппаратуры на мгновенное изменение интенсивности ассимиляции.
	РисГ 1. Субстратная специфичность изопероксидаз колеоптилей (вместе с первым листом) (Л) и корней (Б) Т. dicoccum. 1 5 мМ ж-фенилендиамин+2 мМ пирокатехин, 2 5 мМ ж-фенилендиамин+2 мМ кофейная кислота, 3 1 мМ гваякол, 4 0,5 мМ о-дианизидин, 5 0,5 мМ о-дианизидин+2 мМ пирокатехин, 6 2 мМ 3,3’-диамlИнобензидин.
	Рис. 2. Л зависимость активности изопероксидаз корней от pH (субстрат о-дианизидин+тшрокатехин), 1 pH 3,6; 2 pH 4,8; 3 pH 7,4; 4 pH 8,9. Б действие некоторых ингибиторов на активность изопероксидаз корней. 1 контроль, 2 0,07 М гидроксиламин, 3 1 мМ фенилгидразин, 4 0,25 мМ фенилгидразин, 5 2 мМ о-оксихинолин. В о-дифенолоксидазная активность изопероксидаз. 1 колеоптили, 2 корни.
	Untitled
	Рис. 4. Состав анодных нзопероксндаз двух фракций листьев и стеблей (Л) и корней [Б) Т. dicoccum, выделенных на ДЭАЭ-целлюлозе. I—s электрофореграммы первой фракции, 6—7 электрофореграммы второй фракции. Рис. 5. Состав катодных изопероксидаз листьев и стеблей (Л) и корней (Б) Т. dicoccum, входящих в состав первой фракции.
	Untitled
	Рис. 3. Фракционирование белковых экстрактов листьев и стеблей (А) и корней (Б) Т. dicoccum на ДЭАЭ-целлюлозе. 1 содержание белка, 2 пероксидазная активность, 3 ауксиноксидазная активность.
	Рис. 1. Денситопрамма и фотография геля V. faba L.
	Рис. 2. Диаграммы электрофореограмм солерастворимых белков видов рода горошек. 1 Vida ervilia-, 2 V’. hirsuta; 3 V. cassubica; 4 V. silvatica-, 5 V. cracca-, 6 V. villosa-, 7 V. sepium-, 8 V. lathyroides-, 9 V. saliva-, 10 V'. angustifolia-, 11 V. faba.
	горошек. 1 Vida ervilia-, 2 V. kirsata-, 3 V. cassubica-, 4 V. silvatica; 5 V. cracca-, 6 V. villosa; 7 V. sepium; 8 V. lathyroides; 9 V. sativa; 10 V. angustifolia; 11 V. faba.
	Fig. 1. Changes in the diameter of the head capsules in developing (Л) and dormant (5) caterpillars of E. occulta at 21 °C and 18 hour photoperiod.
	Fig. 2. The respiration rates for developing (Л) and dormant (5) caterpillars of E. occulta in cubic millimetres per a gram of body weight in an hour at 20 °C.
	Content of glycerol and free amino acids and freezing tolerance in diapausing larvae of Arctia caja following different temperature treatments. A glycerol content, В alanine content, C content of other amino acids, D freezing tolerance (after Merivee, 1971)
	Lipoproteidograms of the blood serum of the pike in spring and autumn.
	Рис. 1. Половые различия и сезонные изменения в содержании сухого вещества, белка и жира в мышцах леща в 1972 году. 1—содержание жира в сухом веществе, 2 сырой протеин, 3 сухое вещество, 4 содержание белка в сухом веществе; самки, самцы.
	Рис. 2. Годовые различия в коэффициенте упитанности, содержании сухого вещества, белка и жира в мышцах леща. 1 содержание жира в сухом веществе, 2 сырой протеин, 3 сухое вещество, 4 коэффициент упитанности по Кларк; 1972 г., 1971 г. Цифры на кривых количество исследованных особей.
	Untitled
	Рве. 1. Места сбора материала в Эстонии. 1 Мынту; 2 Абрука; 3 Суурлахт; 4 Сийксааре; 5 Пихтла; 6 Тика; 7 Суурупси; 8 Лаэлату, Пухту; 9 Карузе; 10 Кебласте; 11 Казари; 12 Раннамыйза; 13 Раудна; 14 Паливере; 15 Метса; 16 Белизе; 17 Рийзипере; 18 Валту; 19 Лоху; 20 Урге; 21 Кийза; 22 Кейла; 23 Вяэна; 24 Сауэ, Пяэскюла; 25 Раннамыйза, Харку, Вескимяги; 26 Иру, Мяхе, Маарьямяги, Сухкрумяги; 27 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 28 Костивере; 29 Локса; 30 Котка; 31 Вызу; 32 Винни; 33 Козе; 34 Мустйыэ, Янийыэ; 35 Аэг.вийду; 36 Воозе; 37 Икла; 38 Кивикупитсамяги; 59 Кабли; 40 Хяэдемеэсте, Крунди; 41 Канакюла; 42 Пайсту, Лооди; 43 Суурейыэ; 44 Олуствере; 45 Ойу; 46 Вайбла; 47 Кяркна; 48 Калласте; 49 Лохуюуу; 50 Ранна-Пунгерья; 51 Васькиарва; 52 Яама; 53 Соэ; 54 Антсла; 55 Ахиярве; 56 Лаанеметса; 57 Харгла; 58 Мыиисте, Тундо; 59 Краби; 60 Хаанья; 61 Тохкре; 62 Вастселийна; 63 Тамме; 64 Леэви; 65 Вериора; 66 Ряпина; 67 Выыпсу.
	Рис. 2. Apion armatum, $, контур тела (ориг.)
	Joon. 1. Metsa serval paiknev laanekuklase pesa.
	Joon. 2. Metsa lõunaserval asuva laanekuklase pesa pinna temperatuurid 29. mail kell 13.30 (õhutemperatuur 50 cm kõrgusel 22,7 °C) ja haude ümberpaigutamine 1973. a. kevadel. 1—25. IV —5. V, II —5. V—ls. V, 111 —l5. V alates.
	Joon. 3. Hämaras kuusikus asuv laanekuklase pesa.
	Joon. 4. Ebaühtlaste valgustingimustega ümbritsetud laanekuklase pesa, mis on nihkunud kaitseks asetatud raamistiku suhtes.
	Рис. 1. Участок фолликулярной клетки яйцевой камеры дрозофилы на 4-й стадии. Я – ядро; М митохондрии; ЦС цистерны цитоплазматической сети; БМ базальная мембрана; стрелки указывают на зону пластинчатого комплекса. Увел. 20 000Х-
	Рис. 2. Сагитальный срез яйцевой камеры дрозофилы на 10-й стадии. О ооцит; ФК гипертрофированные фолликулярные клетки, ПК питательные клетки. Микроскоп фазового контраста. Увел. 410X•
	Рис. 3. Участок фолликулярной клетки на 7-й стадии. Обозначения см. рис. 1 Увел. 18 200X.
	Рис. 4. Фолликулярные клетей на 7-й стадии. Концентрические мембранные системы в разных фазах развития. Виден кольцевой канал (К) между клетками. Обозначения см. рис, 1. Увел. 23 400Х.
	Рис. 5. Фолликулярные клетки на 8-й стадии. Концентрическая мембранная система с частично расширенными цистернами на поверхности. Обозначения см. рис. 1. Увел. 22 500Х-
	Рис. 6. Фолликулярные клетки на 8-й стадии. Увеличенная зона пластинчатого комплекса с вакуолями и пузырьками в гомогенном матриксе. Л лизосомоподобная структура. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 23 400Х-
	Рис. 7. Участок фолликулярной клетки иа 9-й стадии. Количество цистерн в КМС уменьшено. Увел. 32 ОООX-
	Рис, 8. Участок фолликулярной клетки на 9-й стадии. В зоне пластинчатого комплекса количество вакуолей уменьшено. Л лизссомоподобные структуры. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 23 400Х.
	Электрофоретические спектры глиаднна пшеницы сорта ’Норрэна’ и его мутантов. Н ’Норрэна’; I 7-205, 7-92, 7-248, 7-218, 7-309, 7-133; II 0-38; 111 S-82, 4-56; IV 0-428; V Т-180; VI Т-270, Т-203, 315-513, 36-70, 36-65, Т-178, 0-48, 638-660, 0-496, 83-13.
	Fig. 7. Systemic symptoms on Lycopersicon esculentum Mill., caused by PVN; healthy plant left.
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	Fig. 5. Mosaic on Cucumis saliva L. ’Kastekindel’, caused by PVN.
	Fig. 6, Necrotic flecks on Salvia splendens Ker-Gawk, caused by PVN.
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	Fig. 8, Systemic symptoms on Nicandra physaloides L, caused by PVN; curving of leaf stems downwards (a); narrowing of leaves (ft); healthy plant right.
	Fig. 9. Mosaic on Nicoiicna glutinosa L, caused by PVN; healthy leaf left.
	Fig. 10. Mosaic on one half of Nicotiana tabacum L. leaf, caused by PVN.
	Fig. 11. Flower distortion on Nicotiana rustica L., caused by PVN (strain Nr) .
	Fig. 12. Systemic symptoms on Physalis floridana L., caused by PVN; healthy plant left.
	Fig. 13. Mosaic symptoms on potato, caused by PVN.
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	Рис. 1. Энзимограммы кислой фосфатазы (7—55). Secale montanum ssp anatolicum, образцы ПЯ-41/72 {l—4), ПК-71/71 (5—7), ПК-74/71 (5—75) и ПЯ—4l/72 (74, 75), 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образцы ПЯ-3/71 (77—13, 15 и 77) и ПЯ-2/71 (78—19) и var.ancestrale, образец РС-20/73 {20—27). 5. cereale ssp. segetale, образец ПЯ-8/71 (22—27) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ {28—55).
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы кислой фосфатазы (/—17) и эстеразы (18—34). S. cereale ssp segetale, образец ПЯ-8/71 стебель с колеоптилем (1 и5) и лист (2 и 4) 7-дневного проростка. S. vavilovii, образец РВ-1150 (5—5). S. sylvestre, образец ПЯ-13/70 (9 и 11), РС-22/73 (10), ПЯ-14/70 (12), ПЯ-15/70 (13). S. villosum, образцы ПЯ-38/72 (14—15) и ПЯ-39/72 (16—17). S. montanum ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 колеонтиль (18), стебель с первичным листом (19) и целые 4-дневные проростки (20—23), образец ПК-73/71 стебли 7-дневных проростков (24—26) и образец ПК-71/71 стебли с колеоптилем 8-дневных проростков (27—34).
	Untitled
	Рис. 3. Энзимограммы эстеразы (7—55). 5. montanum ssp. anatolicum, образец ПК-71/71 (7—2). 5. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПК-70/71 стебли с колеоптилем (5—6) и листьевые пластинки (7—11) 8-дневных проростков. 5. cereale ssp. segetale, образец РВ-5836 листья 8-дневных проростков {12—13) и 5. cereale ssp. cereale cv. ’Йыгева 120’ листья 8-дневных проростков {14—17), колеоптнли {lB и 20) и стебли с первичным листом {l9 и 21) 4-дневных проростков. 5. vavilovii, образцы РВ-1150 {22—23) и РС-21/73 {24—25). S. sylvestre, образцы РС-22/73 {26), ПЯ-13/70 {27), ПЯ-14/70 {2B) и ПЯ-15/70 {29). S. villosum, образец ПЯ-38/72 {30—32) и Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 (55).
	Untitled
	Рис. 4. Энзимограммы алкогольдегидрогеназы (/—6), дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата (7—12), дегидрогеназы 6-фосфоглюконата (13—18), аминотрансферазы аспартата {19—24) и перокоидазы {25—35). S. montanuni ssp. anatolicum, образец ПЯ-41/72 (/, 7, 13, 20, 25—26). S. cereale ssp. ancestrale var. afghanicum, образец ПЯ-2/71 {2, 8, 14, 21 и ЗУ).S. cereale ssp. cereale cv. ’Вамбо’ (3, 9,15, 22 и 32). S. sylvestre,o6pa3u.hi ПЯ-13/70 {lO, 16, 19 и 27), ПЯ-14/70 {4 и 28), ПЯ-15/70 (29) и РС-22/73 (Л3).5. villosani, образец ПЯ-37/72 (5, 11, 17, 23 и 34). S. vavilovii, образец РВ-1150 {3O). Triticum boeoticum, образец ПЯ-4/71 {6, 12, 18 и 35) и Т. dicoccoides, образец РВ-5198 {24).
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	Рис. 1, 2. Экструзия хроматина из одних МКП в другие в профазе I мейоза (1100Х, 1300Х).
	Рис, 3. Хромосомы и диспергированный хроматин в диакинезе профазы I (1600X).
	Untitled
	Рис. 4, 5. Слабо спирализованные хроматиновые нити и биваленты в метафазе I (1800Х).
	Untitled
	Рис. 6. Мост и фрагмент в анафазе I и метафаза II с клубком хромосом профазного типа (1000Х)- Рис. 7. Цитоплазматический тяж с хроматином между двумя МКП (9иОХ).
	Yakutian Autonomous SSR localities mentioned in this paper. (See p. 217.)
	Fig. 1. Mesargus subopacus (Mt.). $ (from the original series of Moonia brunnea Dt.): A genital segment, lateral view (enlargement 52 X)‘. В genital valve and plates (52 X): C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, caudal view (112 X): E side lobe of pygofer, median view (112 X): F same, another specimen (from original series of M. albivitia Dt.) (112 X)-
	Fig. 2. Oneraiulus curtulus (Mt.) $ : A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (82 X): C aedeagus, lateral view (150 X); D aedeagus, caudo-ventral view (150 X); E tip of aedeagus, caudal view (150 X); F style, ventral view (150 X), G connective (112 X); H pygofer with appendages, left ventral, right dorsal view (50 X).
	Fig. 1. The PAA electrophoregrams of the whole serum and paper-electrophoretic fractions of carp No. 4 (*— the edge of the Petri dish).
	Fig. 2. The PAA electrophoregrams of the whole serum and paper-electrophoretic fractions of carp No. 5.
	Fig. 3. The scheme of the localization of the main paper-electrophoretic fractions of carp serum by PAA gel electrophoresis.
	Рис. 1. Модель генетической рекомбинации по Р. Холлидею (Holliday, 1964). а объединение гомологичных молекул ДНК в четырехнитевой бивалент (двухконечная стрелка указывает точки первичных разрывов в нитях одинаковой полярности); b диссоциация нитей одинаковой полярности в гомологичных участках; с образование гибридных участков; d кроссинговер, возникший в результате вторичных разрывов в интактных нитях полухиазмы; е обмен однонитевыми фрагментами одинаковой полярности в результате образования вторичных разрывов в нитях, уже затронутых первичными разрывами.
	Рис. 2. Формализованная структура мейтинга согласно рекомбинационной модели Р. Холлидея в скрещивании типа I+II~III+ X I~II+III_. Родительские молекулы ДНК, объединившиеся в четырехнитевом биваленте, имеют водородные связи в вертикальных плоскостях бивалента. Для наглядности через аллельные локусы проведены плоскости сечения. Физический смысл скобки с переменной длиной I, изображенной над бивалентом, не конкретизируется. Сопряженный удар одного из краев этой скобки по верхней, а другого по нижней плоскости бивалента (удар скобки по диагонали) имитирует генетический эффект кроссинговера (рис. 1 ,d). Сопряженный удар только в одной из плоскостей бивалента (удар скобки по горизонтали) имитирует эффект обмена одноиитевыми фрагментами одинаковой полярности (рис. 1, е). Любой из исходов приводит к образованию гибридного участка, длина которого определяется расстоянием между краями скобки в момент удара. Перекресты в горизонтальных плоскостях бивалента в любых попарных комбинациях изображают результаты ударов при различных расположениях краев скобки по отношению к изучаемым маркерам.
	Рис. 3. Эффект сужения генетической карты, предсказываемый рекомбинационной моделью Р. Холлидея в идеальной системе с параметрами т= 5, £=l-10-2, o=o, а=(3=o,2, у=o,6, ц=o,l, v = 0,05. Прямая 1 соответствует уравнению (19), 2 уравнению (20) при п= 4. Непрерывные линии ожидаемое расположение экспериментальных данных. Если все расстояния di, по которым суммируются частоты рекомбинации, становятся больше значения математического ожидания £, то экспериментальные данные должны выйти на прямую 3 согласно уравнению П п R++(2 di) =-2(п-I)тВl+ 2 R++{di). i=l i = i
	Рис. 4. Сопоставление частот рекомбинации в трех- и двухфакторных скрещиваниях, предсказываемых моделью Р. Холлидея в идеальной системе с параметрами т= 5, |=l.Ю-2, о=o,а = (3 = 0,2, у = 0,6, (х = 0,1, v = 0,05. Непрерывные линии • ожидаемое расположение экспериментальных данных, а заданы условия d2<|. Прямая 1 соответствует уравнению (21), 2 уравнению (22). Если выбрать d{>% и то экспериментальные данные должны выйти на плато 3, согласно уравнению R+++{di, d2)—mß%. b задано условие Прямая 1 соответствует уравнению (23), 2 уравнению (24).
	Рис. I. Дегранулирующая тучная клетка (/) и плазмоциты (2) у стенок печеночного капилляра. Гепатодиты богато насыщены РНК (5). Окрашено по Бауэр и Чэдвин (40ХЮ).
	Рис. 2. Мононуклеарные инфильтраты в паренхиме печени (20ХЮ). Окрашено гематоксилин-эозином.
	Рис. 3. Дегранулирующие тучные клетки в тимусе (40ХЮ). Окрашено по Бауэр и Чэдвин.
	Рис. 4. Плазматические клетки у париетального листка гломерулярной капсулы. Капсула содержит КМПС (20ХЮ). Окрашено по Бауэр и Чэдвин.
	Рис. 1. Устойчивость куколок Mamestra persicariae к продолжительности холода в течение 16 ч при разных константных температурах. 1— в конце октября (23 куколки); 2 в конце февраля (20 куколок); 3 в начале мая (26 куколок); 4 в конце июня (24 куколки).
	Рис. 2. Зависимость смертности куколок" Mamestra persicariae от времени экспозиции при константных сублетальных температурах в конце апреля (* опыты проводились в середине мая).
	Joon. 1. Viitna Linajärve skeem. 1 ja 2 vaatluspunktid.
	Joon. 2. Hapniku kontsentratsioon ja vee küllastumus hapnikuga vaatlus punktis 1.
	Helle Simm, Henno Slarast, Uno Mälgi, Aini Lindpere Joon. 3. Süsihappegaasi kontsentratsioon vaatluspunktis 1.
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