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Типа МЯНД, Уно KAHАРИк
ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У БРОЙЛЕРОВ

В ПЕРИОД ИНТЕНСИВНОЕ© РОСТА

Общеизвестно, что мясо бройлеров гораздо более ценно и продуктивно,
чем мясо всех сельскохозяйственных животных. Бройлерные куры, напри-
мер, усваивают около 22% растительного протеина, тогда как свиньи
только 16%, а другие сельскохозяйственные животные значительно
меньше. С точки зрения современной теории питания, мясо молодых мяс-
ных птиц даже более ценно, чем свинина. Специалисты бройлероводства
высказывают мнение, что идеальные бройлеры должны характеризо-
ваться такими показателями как высокая интенсивность роста, большая
живая масса, быстрое оперение, хорошая оплата корма, сильная жизне-
способность и хорошие мясные качества.

Высокая интенсивность роста и развития бройлеров осуществляется
на основе более высокого уровня обмена веществ, находящегося в пря-
мой зависимости от состояния их нейро-эндокринной системы. Особо
важное значение имеет функциональное состояние щитовидной железы
(ЩЖ), так как тиреоидные гормоны тироксин (Т4) и трииодтиро-
нин (Тз) влияют практически на все органы и ткани организма (May,
1980). Основной функцией Т 4 и Т 3 является стимулирование энергетиче-

ского метаболизма в других тканях, а недостаток гормонов ЩЖ приво-
дит к понижению уровня основного обмена. Известно, что у птиц секре-
ция Т4 и Т 3 более интенсивна, чем у млекопитающих (Slebodzinski, 1975).

В качестве показателя, по которому уже в раннем возрасте живот-
ного можно судить о его племенной н продуктивной ценности, большой
интерес представляет ферментная система крови. Уровень активности
ряда ферментов определяется наследственно (Дребицкас, Доровеевайте,
1974), что указывает на их важную роль в практическом птицеводстве.
Поскольку введение в организм тиреоидных гормонов (ТЕ) оказывает
стимулирующее действие на активность многих ферментов в эритроци-
тах, лейкоцитах и плазме крови, то выяснение закономерностей ее изме-
нения при интенсивном росте и развитии организма способствует выяв-
лению механизмов биологического действия ТЕ. Известно, что организм
реагирует на однократное введение ТЕ примерно так же, как и на их
избыток в крови, а действие ТЕ на синтез белка в микросомах вызывает
определенные структурные изменения (увеличение числа рибосом) и
тесное прилегание эндоплазматического ретикулума к митохондриям.
При этом вновь появившиеся рибосомы оказываются более способными
к синтезу белка. Установлено, что деиодирование Т 4 превращением его
в Т, занимает одно из центральных мест не только в клеточном метабо-
лизме ТЕ, но и в механизме регуляции их эффекта на уровне целого орга-
низма. Такое превращение необходимо для связывания гормона с рецеп-
торами отдельных субклеточных структур.

Целью нашей работы явилось изучение динамики активности фермен-
тов аспартат- и аланин-аминотрансферазы (ACT и АЛТ), щелочной и
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кислой фосфотазы (ЩФ и КФ), АТФазы эритроцитов, а также печени
в условиях интенсивного роста и развития бройлеров в раннем возрасте
при более высокой гормональной активности ЩЖ.

Материал и методика

В опытах, проведенных нами с 1979 по 1982 гг., были использованы брой-
лерные цыплята кросса Бройлер-6, полученные в однодневном возрасте
из совхоза «Раниа» Харыоского района Эстонской ССР. Все поголовье
содержалось в одинаковых условиях в опытном птичнике на глубокой
подстилке, плотностью посадки 14—16 голов на 1 м2 пола. Кормили птиц
вволю сухим комбикормом по сбалансированным рационам. Для изуче-
ния динамики роста бройлеров взвешивали поодиночке через каждые
2 недели. Опытные группы состояли из 100 голов.

Венозную кровь для анализов брали в 20-, 56- и 70-дневном возрасте,
антикоагулянтом служил гепарин. Для определения гормональной актив-
ности ЩЖ бройлеров применяли метод, основанный на определении
коэффициента связывания эритроцитами in vitro меченного иодом 131три-
иодтиронина (131-иод-Т 3 ) (Вахер и др., 1978; Канарик, Мянд, 1981).
При изучении активности ЩЖ использовали и метод определения тир-
оксинсвязывающей способности а-глобулина по Гоффману-Креднеру в
модификации В. К. Модестова (Модестов и др., 1964). Показатель функ-
ционального состояния ЩЖ фактор Ф находили как процентное
отношение радиоактивности тироксинсвязывающего а-глобулина к радио-
активности (3-глобулина. Метод основан на способности белков сыво-
ротки крови при их электрофоретическом разделении захватывать экзо-
генный Т4, меченный 131-иодом.

Активность трансаминаз определяли методом Умбрайта в модифика-
ции Т. С. Пасхиной (1959) и выражали в микрограммах пировиноград-
ной кислоты, приравненных к 1 мг белка. Об общей активности АТФазы
эритроцитов судили по приросту количества неорганического фосфора,
отщепленного от АТФ за 30 мин инкубации клеток при 40 °С в присут-
ствии ионов магния, калия и натрия и выражали активность в микро-
граммах Р на 1 г гемоглобина в 1 мин. Эритроциты отделяли центрифу-
гированием, затем трижды промывали 0,9%-ным раствором NaCl. Актив-
ность Na-, К-АТФазы в разных органах и тканях выражали в единицах
на 1 мг белка (1 ед. фермента мкмоль Р п в 1 мин инкубации). Актив-
ность ЩФ в сыворотке крови определяли методом Боданского (Джорд-
жеску, Пэунеску, 1963). КФ определяли модифицированным методом
Р. П. Нарциссова (1965).

Для анализов от правой стороны печени отрезали три кусочка по
0,5—0,6 г. Первый из них гомогенизировали сразу, остальные после
3 ч инкубации в физиологическом растворе Кребс-Рингера при темпера-
туре 37°. В инкубационную среду второго кусочка печени прибавляли Т4 .
В гомогенатах печени определяли активность АЛТ с помощью реактивов,
полученных из ФРГ, а содержание белка вычисляли по методу Лаури.

Результаты опытов и обсуждение

Активность АТФазы эритроцитов и мышц. Введение в организм ТГ ока-
зывает стимулирующее действие на активность многих ферментов в фор-
менных элементах крови. Повышенную активность АТФазы лейкоцитов
считают диагностически важным показателем гипертиреоидных состоя-
ний. При тиреотоксикозе отмечено снижение АТФазной активности .крови
в целом (Слободянин, Гомарник, 1982).
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Наши результаты показали, что повышенная активность ЩЖ по
сравнению с исходным уровнем (нормой) повышала активность АТФазы
эритроцитов. На второй месяц жизни бройлеров активность фермента
повышалась на 80% (табл. 1).

Было установлено увеличение АТФазной активности в эритроцитах
бройлерных цыплят с увеличением интенсивности роста и развития, что,
в свою очередь, связано с активностью ЩЖ. Выяснилась зависимость
изменения АТФазной активности эритроцитов от возраста цыплят. Мак-
симальный уровень ферментативной активности, отмеченный в первые
8 дней жизни, был нами принят за биохимическое адаптационное явле-
ние, связанное с глубокими внутренними перестройками функций и хими-
ческого состава эритроцитов в наблюдаемый период. Так как непосред-
ственно после вылупления содержание Т4 и То в плазме крови цыплят
увеличивалось (Davison, 1976; Thommes, Hylka, 1977), то можно пред-
положить, что указанные гормоны участвовали в регуляции активности
АТФазы. Дневная секреция Т3 у цыплят составляла в среднем 0,02 мг
на 1 кг живой массы. С увеличением активности ЩЖ значение фак-
тора Ф понижалось, а со снижением ее активности повьпиалось.

Анализ зависимости активности Na-, К-АТФазы от содержания Т4
(фактор Ф) в крови позволил считать, что роль ТГ в регуляции актив-
ности этого фермента белых мышц более выражена, чем красных
(табл. 2). Наши данные подтвердили мнение о том, что Т4 и Т3 участ-
вуют в регуляции основных функций организма и влияют на степень
активности тканевых ферментов (Pitot, Yatvin, 1973). Между активно-
стью Na-, К-АТФазы в скелетных мышцах и повышенной активностью
ЩЖ существует положительная корреляция.
Белковые фракции крови разделены методом электрофореза. На рисунке
приведены данные о зависимости содержания в крови общего белка и
белковых фракций от функциональной активности ЩЖ. Повышение
активности ЩЖ приводит к повышению общего белка в крови 56-днев-
ных бройлеров. Высокий уровень функциональной активности ЩЖ суще-
ственно влияет лишь на содержание альбуминов и у-глобулинов: на аль-
бумины отрицательно, а на у-глобулины положительно. Повышение

Изменение активности АТФазы эритроцитов бройлеров
при разной активности щитовидной железы

Таблица 1

Активность АТФазы, мг Р/г
Показатели Число

голов 1-й месяц 2-й месяц
Фактор Ф

Нормальная
активность ЩЖ 6 0,82+0,1 1,25+0,1 1,5

Высокая
активность ЩЖ 6 1,21±0,1 2,04+0,1 1,1

Таблица 2
Изменение активности Na-, К-АТФазы скелетных мышц \ двухмесячных цыплят

(мкмоль Р п на 1 мг белка в 30 мин)

Активность Na-, К-АТФазы
Показатели Число

голов красные белые Фактор Ф
мышцы мышцы

Нормальная активность ЩЖ 6 13,0+4,4 17,3+4,1 1,6
Высокая активность ЩЖ 6 26.8+5,3 33,6+1,8 1,0
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Содержание общего белка (г%) и белковых фракций в белке (%) крови бройлеров
в зависимости от уровня функциональной активности ЩЖ; а высокая, б низкая

активность.

содержания указывает на рост числа антител в организме,
что, в свою очередь, связано с повышением сопротивляемости организма
инфекционным болезням (Суйгусаар, Парре, 1974).
ACT и АЛТ в крови и печени. В реализации адаптивно-компенсаторных
процессов большое значение имеют ферменты, находящиеся на пересе-
чении различных путей тканевого метаболизма (Иванов, 1973). К ним
в первую очередь относятся ACT и АЛТ, которые играют важную роль
в регуляции обмена белков, действуя как переносчики аминогрупп.
С аспартата начинаются пути синтеза ряда аминокислот, т. е. лизина,
метионина, изолейцина, аспарагина, так как аланин один из пред-
шественников биотина. В последнее время определение активности ACT
и АЛТ сыворотки крови приобретает все большее диагностическое зна-
чение при многих патологических состояниях организма, в частности
тиреотоксикоза и других болезней Щ/К. Изучение содержания ACT и
АЛТ в печени заслуживает интерес в связи с тем, что метаболизм ами-
нокислот происходит преимущественно в печени. Сами ACT и АЛТ син-
тезируются в печени и оттуда переходят в кровообращение.

Применение малых физиологических доз Т 4 показало, что основной
эффект влияния этого гормона направлен на стимуляцию процессов роста
и развития организма в результате действия Т4 на синтез белка (Karlson,
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1967). Сравнительно хорошо изучено влияние тиреоидных гормонов на
активность АЛТ и ACT в печени, но данные о других органах и тканях
организма животного противоречивы. По нашим результатам, повышен-
ная активность ЩЖ увеличивала и активность ACT в сыворотке крови
(табл. 3).

Активность АЛТ под воздействием повышенной активности ЩЖ
осталась без изменений, что можно объяснить относительной рефрактер-
ностью этого фермента по отношению к Т4 (Singh и др., Т968; Rotzsch,
1970). Полученные нами данные свидетельствуют о параллелизме между
изменениями активности фермента АЛТ в плазме крови и ткани печени
во время повышенной активности ЩЖ (табл. 4).- •

Инкубация срезов печени с тироксином обуславливала увеличение
в них активности АЛТ в два раза, а активность в плазме крови не так
сильно зависела от активности ЩЖ. Увеличение активности трансами-
наз в плазме крови в связи с повышенной активностью ЩЖ составляло
для ACT свыше 40, а для АЛТ лишь 6%, что указывает на более высо-
кую чувствительность ACT. Таким образом, быстрый рост и развитие
бройлеров до двухмесячного возраста обусловлены более высокой гор-
мональной активностью ЩЖ и высокой активностью некоторых фермен-
тов/

ЩФ и КФ. Фосфатазы как ферменты играют важную роль в различных
процессах обмена веществ, в частности в обмене углеводов, липидов,
нуклеиновых кислот и неорганического фосфора. ЩФ и КФ являются
неспецифическими фосфомоноэстеразами и присутствуют в тканях живот-
ных. Они отличаются друг от друга оптимумом pH: у КФ 4,0—6,0, а
у ЩФ 9,0—10,0. Активность фосфатаз определяют по количеству фос-
фора, образующегося в процессе ферментативного расщепления фосфор-
ных эфиров. Определение активности КФ и ЩФ широко используется
в клинических условиях, например, для диагностики рахита.

Таблица 3

Влияние высокой активности ЩЖ на ферментативную активность трансаминаз
в сыворотке крови 70-дневных бройлеров

Показатели Число
голов

ACT, ед/мл АЛТ, ед/мл

куры петухи
j

куры | петухи

Норма G 82,06+3,3
Высокая

активность
ЩЖ 6 .

102,80+6,1

88,80+3,4 27,60+2,4 26,62+2,8

104,42+4,6 26,94+6,3 25,65+2,3

Таблица 4
Влияние высоком активности 1ДЖ

в плазме крови и ткани печени
на активность ACT и АЛТ
у 56-дневных бройлеров

Показатели Число
Активность в плазме

крови, ед/мл Активность
АЛТ в печени, Фак-

голов
ACT АЛТ

мкед. в мг
белка

тор Ф

Норма
Высокая

активности ЩЖ

6

6

83,80+3,6

118,67+13,8

26,46+3,9

28,15+6,3

63,0+4,5

128,0+5,8

1,6

1,0
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Характерной особенностью действия избытка тиреоидных гормонов
в организме является нарушение механизмов окисления и фосфорилиро-
вания. Целью нашей работы было исследование возможной роли Т4
в регуляции активности ЩФ и КФ в сыворотке крови и лейкоцитах
(табл. 5).

По результатам опытов, при высокой активности ЩЖ наблюдалось
увеличение активности исследуемых ферментов. Число лейкоцитов, имею-
щих более активную ЩФ, увеличивалось у кур на 29, а у петухов на
60%. Из приведенных в табл. 5 данных видно, что высокая активность
ЩЖ вызывала в сыворотке крови цыплят значительное увеличение
активности ЩФ, так как активность КФ осталась без существенных
изменений. Активность КФ в клетках периферической крови и в сыво-
ротке крови была в общем невелика. Активность ЩФ у петухов оказа-
лась более высокой, чем у кур, тогда как активность КФ существенно не
зависела от пола бройлеров. Можно предположить, что увеличение актив-
ности ЩФ связано с более интенсивным ростом и развитием бройлер-
ных цыплят, так как по активности КФ этого утверждать нельзя.
Рост и развитие бройлеров. Из табл. 6 видно, что живая масса бройле-
ров с высокой активностью ЩЖ была наиболее высокой в 56-дневном
возрасте. Живая масса бройлеров увеличивалась с лучшим усвоением
корма. В развитии внутренних органов и тканей существенных различий
не обнаружено, но повышалось содержание минеральных веществ в мыш-
цах, что отражает качество мясной продуктивности бройлеров.

Заключение

На бройлерных цыплятах изучали особенности влияния активности ЩЖ
на активность ферментных систем крови и мышц, в частности АТФазы
эритроцитов и печени ACT и АЛТ, ЩФ и КФ сыворотки крови и тканей.
Процессы их активации осуществляются через ТГ.

Проведенные исследования позволяют заключить, что быстрый рост
и интенсивное развитие бройлеров обусловлены более высокой гормо-

■Таблица 5
Действие высокой активности ЩЖ на ферментативную активность 1ДФ и КФ

в крови цыплят 56-дневного возраста (в единицах Боданского)

Число
Норма Высокая активность ЩЖ

голов
ЩФ КФ ЩФ КФ

Куры 6 9,68+3,3 0,30+0,30 19,68+7,8 0,38+0,23
Петухи 6 17,64+6,7 0,37+0,14 28,43+5,4 0,75+0,43

Живая масса 56-дневных бройлеров, г

Таблица 6

1981 1982
Число1 руппа голов

Куры Петухи Куры Петухи

Норма 100 1353 1616 1396 1706
Высокая

активность ЩЖ 100 1501 1712 1548 1825
+ 148 +98 + 152 + 119
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нальной активностью ЩЖ и некоторых ферментов, регулирующих жиз-
ненно важные процессы в организме. Поэтому показатели активности
некоторых ферментов (ACT и АЛТ, ЩФ) могут быть использованы для
характеристики раннего развития бройлерных цыплят. Повышенная
активность ЩЖ обуславливает возрастание активности АТФазы эритро-
цитов и Na-, К-АТФазы мышц, и приводит к увеличению содержания
общего белка в крови бройлеров. При анализе белковых фракций уста-
новили увеличение содержания у-глобулинов в крови в связи с высокой
активностью ЩЖ, что связано с повышением сопротивляемости орга-
низма инфекционным болезням.

ЛИТЕРАТУРА

Вахер 10., Канарик У., Мянд Т., Пярн Т. О корреляции между функциональной
активностью щитовидной железы бройлеров и поглощением кислорода эри-
троцитами in vitro. Изв. АН ЭССР. Биол., 1978, 27, 223—228.

Джорджеску П., Пэунеску Е. Биохимические методы диагноза и исследования. Буха-
рест, 1963.

Дребицкас В. П., Доровеевайте В. В. Влияние иода на активность некоторых фермен-
тов крови. В кн.: Вопросы эндокринологии. Тарту, 1974, 27—28.

Иванов В. Ветеринария ензимодиагностика с основи на молекулярната патология.
София, 1973.

Канарик У. К.. Мянд Т. А. Гормональная активность щитовидной железы и продук-
тивность чистопородных мясных линий и межлинейных кроссов кур. Вести,
с.-х. и., 1981, 7, 104—110.

Модестов В. К.. Цыганков А. Т., Паухов О. А. Применение меченого тироксина в изу-
чении функций щитовидной железы. Мед. радиология, 1964, 10, 24—28.

Нарциссов Р, П. Некоторые цитохимические свойства клеток при лейкозах у детей.
Канд. дне. М., 1965, 3—24.

Пасхика Т. С. Определение глютамино-аспарагиновой и глютамино-аланиновой ами-
нотрансфераз в сыворотке крови человека. М., 1959.

Слободянин О. А., Гомарник Л. В; Влияние тиреоидных гормонов на энергетический
и витаминный обмен. В кн.: Актуальные вопросы экспериментальной и кли-
нической эндокринологии. Киев, 1982, 77.

Суйгусаар М. А., Парре Ю..Ю. Влияние иммунизации на белковый состав сыворотки
крови цыплят. В кн.: Теоретические и практические вопросы ветеринарии.
Тарту, 1974, 56—58.

Davison, Т. F. The binding of serum thyroxine in Callus domesticus before and after
hatching. Gen. and Comp. Endocrinol., 1976, 30, 171 —174.

Karlson, P. Wirkungsmechanismen der Hormone. Berlin—Heidelberg—New York, 1967,
668—673.

May, I. D. Interrelationships of thyroid hormones in chickens. Zootechn. Int., 1980,
10, 32—34.

Pitot, Ц. C., Yatvin, M. B. Mammalian hormones and enzymes. Physiol. Rev., 1973,
53, 220—225.

Rotzsch, W. Einfiihrung in die funktionelle Biochemie der Zelle. Leipzig, 1970.
Singh, A., Reineke, E. P.. Ringer, R. K. Comparison of thyroid secretion rates in chickens

as determined by (1) goiter prevention, (2) thyroid hormone substitution,
(3) direct output and (4) thyroxine degradation methods. Poultry Sci., 1968,
47, 205—211.

Sleboclzinski, A. Schilddrilse. In: Veterinärmedizinische Endokrinologte. Jena, 1975,
197—232.

Thommes, R. C., Hylka, V. W. Plasma iodothyronines in the embryonic and immediate
post-hatch chick. Gen and Comp. Endocrinol, 1977, 32, 417—422,

Институт экспериментальной биологии Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 13./II 1984



52

Tiia MÄND, Uno KA NARIК
BIOKEEMILISTE PROTSESSIDE ISEÄRASUSI BROILERITE

INTENSIIVSE KASVU PERIOODIL
Broilerile intensiivse kasvu ja arengu põhjuseks on kilpnäärme ja mõnede ferment-
süsteemide suur hormonaalne aktiivsus. Kilpnäärme normist kõrgem aktiivsus tingis
erütrotsüütide ATPaasi ja lihaste Na-, K-ATPaasi aktiivsuse tõusu ning vere üldvalgu
hulga ja vere valgufraktsioonidest y-globuliini sisalduse suurenemise. On näidatud
võimalust kasutada mõnede fermentide (aspartaat- ja alaniin-aminotransferaas, leeliseline
fosfataas) aktiivsuse näitajaid broilerite varase arengu iseloomustamiseks.

Tiia MÄND, Uno KA NARIК
THE CHARACTERISTICS OF SOME BIOCHEMICAL PROCESSES
DURING THE RAPID GROWTH PERIOD OF BROILER CHICKS

The results of the present study suggest that the rate of thyroxine and some other
hormones secretion may play a role in the determination of the growth intensity in
broiler chicks. The high level of ATPase activity in the erythrocytes and in the liver,
and the Na and K-ATPase activity in the muscles as well as the blood protein content
was determined by a relatively high thyroid activity. There was a conclusion that the
activity of some hormones (aspartate and alanine-aminotransferase, alkaline
phosphatase) may be used as the characteristics of the early growth rate of broilers.
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	FOUR NEW SPECIES OF HELOTIALES FROM THE EASTERN HIMALAYAS (INDIA)
	Figs I—3.1—3. Geoglossum iropicale. I—vertical1—vertical section of ascomata through the ascigerous region; 2—vertical section of ascomata through the stalk region; 3—ascospores; 3aascospores within an ascus. Fig. 4. Geoglossum pumilum. 4—vertical section of ascomata through the stalk region.
	Figs 5—6. Lachnum darjeelingense. s—vertical5—vertical section of apothecium; 6—ascospores
	Figs 7—lo. Lanzia minuta. 7—vertical section of apothecium; B—ascus tips; 9—ascospores; 10—vertical section of stalk.
	Figs. 11 13. Ciboria megaspora. 11—vertical section of apothecium; 12—ascus tips 13—ascospores.

	НЕМАТОДЫ СЕМЕЙСТВА MELO/DODERIDAE (NEMATODA, HOPLOLAIMOIDEA)
	Рис. 1. Meloidodera lianschanica sp. n. (/—4, 7—9) и M. sikhotealiniensis Eroshenko, 1978 (5, 6). 1 общий вид тела самок; 2,3, 5 передний конец тела личинки; 4, 6 хуост личинки; 7, 8 передний конец тела самки; 9 область вульвы (латерально).
	Untitled
	Рис. 3. Корень ивы, зараженный Meloidodera tianschanica sp. n. (/—3); отклоняю щаяся особь Af. tianschanica sp. n. (4).

	РАСТВОРЕННЫЙ В ВОДЕ КИСЛОРОД КАК ИНДЕКС ТРОФИИ МАЛЫХ ОЗЕР
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	О ВОЗМОЖНОМ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ
	Untitled
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	К ВОПРОСУ НАКОПЛЕНИЯ БЕНЗ(а)ПИРЕНА В РЫБЕ
	Распределение БП в органах и тканях судака и налима, нг/кг сырого веса: I мышечная ткань, 2 печень, 3 икра, 4 кишечник и желудок, 5 жабры, 6 плавники, 7 кожа, 8 чешуя, 9 жир внутренностей, 10 молоки.
	Untitled
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	О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫСЛОВЫХ ЗАПАСОВ БАЛТИЙСКОЙ СЕЛЬДИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ ЭСТОНСКОЙ ССР
	Рис. 1. Влияние Си, Cd и Zn на оплодотворение икринок балтийской сельди (салаки)
	Рис. 2. Влияние Си, Cd и Zn на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч. I
	Рис. 3. Влияние Си, Cd и Zn на выклев нормальных предличинок балтийской сельди
	Рис. 4. Влияние Hgaaopr и HgoTua на оплодотворение икринок балтийской сельди
	Рис. 5. Влияние HgaHopr и Н§Этил на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч.
	Рис. 6. Влияние Н§анорг и НдЭтил на выклев нормальных предличинок балтийской . сельди. • .. I

	О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ ЮВЕНОИДОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗИМОЙ СОВКИ
	Рис; 1. Развитие озимой совки после обработки различными ювеноидами: 1 АЮГ-78 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (0,1%), 5 альтозар (0,001%), К контроль.
	Рис. 2. Влияние некоторых препаратов на содержание сухого вещества, жира, гликогена и глюкозы у куколок озимой совки: К контроль, 1 АЮГ-78, 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (дополнительный возраст), 5 альтозар.
	Untitled

	ДВА НОВЫХ ВИДА ГАЛЛОВЫХ НЕМАТОД РОДА MELOIDOGYNE (NEMATODA: MELOIDOGYNIDAE) ПАРАЗИТЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Meloidogyne turkestanica sp. n. I—4 самка; I—2 передняя часть тела; 3 головной конец апикально; 4 скелет губной области; s—ll самец: 5 передняя часть тела (область пищевода); 6 передний конец тела латерально; 7 то же дорсально; 8 головной конец апикально; 9, 10 хвост субвентрально на двух уровнях; 11 хвост латерально; 12—17 личинка: 12 передняя часть тела (область пищевода); 13—17 вариации в строении хвоста.
	Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel, зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.; 3—5 самки с оотеками.
	Рис. 3. Meloidogyne caraganae sp. n. I—s самка: 1,2 передняя часть тела; 3—5 вариации формы тела; 6—lo самец: 6 передняя часть тела (область пищевода); 7 передний конец тела латерально; 8 то же дорсально; 9 боковое поле; 10 хвост субвентрально; 11—16 личинка: 11 передняя часть тела (область пищевода); 12—16 вариации в строении хвоста.
	Таблица I. Meloidogyne iurkeslanica sp. n. Фиг. I—4. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ. об. 90Х-) Фиг. 5, 6. Передний конец тела самки на разных уровнях. (Фиг. 5—16. Ок. 7Х, об. 90Х-) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. B—И. Хвосты самцов. Фиг. 12. Хвост самца терминально. Фиг. 13. Передний конец тела личинки. Фиг. 14—16. Вариации хвостов личинок.
	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.

	ПРОСТАЯ АДАПТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РОСТА РАСТЕНИЯ
	Untitled

	A MOBILE ASSIMILATION CHAMBER FOR GAS EXCHANGE INVESTIGATIONS IN CONIFERS
	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
	Untitled

	МЕТОД АНАЛИЗА ФОСФОРНЫХ ЭФИРОВ САХАРОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В РАСТЕНИЯХ
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
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	KARTULI KLOROPLASTMUTANTIDEST
	Untitled
	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.

	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В ПРОРОСТКАХ И ЛИСТЬЯХ НИЗКО- И ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ СОРТОВ И МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
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	К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ И НАКОПЛЕНИИ ИХ РАСТЕНИЯМИ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
	Untitled
	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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	ФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОБЕНТОСА ПЯРНУСКОЙ БУХТЫ И ОКРЕСТНОСТЕЙ О-ВА КИХНУ
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	Illustrations
	Рис. 1. Распространение Sphaerotheca astragali на видах Astragalus.
	Рис. 2. Распространение Uncinula beiulae на видах Betula.
	Динамика численности почвенных грибов в различных тепличных субстратах. 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года использования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6' остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Рис. I. Рост черепа птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц. Дове рительные границы на пороге 0,05.
	Рис. 2. Увеличение веса птенцов обыкновенной чайки в зависимости от размеров яиц, Доверительные границы на пороге 0,05.
	Содержание общего белка (г%) и белковых фракций в белке (%) крови бройлеров в зависимости от уровня функциональной активности ЩЖ; а высокая, б низкая активность.
	Untitled
	Fig. 1. Relation of the main criteria to the number of species macrophyte.
	Fig. 2. Relation of the main criteria to the water-bloom intensity.
	Fig. 3. Relation of the main criteria) to the number of fish species.
	Fig. 5. Relation of the main criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Fig. 4. Relation of the main criteria to the amount of Daphnia cucullaia. .Л\\\\\\\
	Fig. 6. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 7. Compatible relation of the main criteria to the number of macrophyte species and the amount of Daphnia cucullata. Fig. 8. Relation of the amount of zooplankton to the lake depth.
	Fig. 9. Relation of the amount of zooplankton to the water transparency.
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	Fig. 10. Relation of the amount of zooplankton to the HCO'3 content of water.
	Fig. 11. Relation of the amount of zooplankton to the number of macrophytes.
	Fig. 13. Relation of the amount of zooplankton to the number of fish species.
	Fig. 12. Relation of the amount of zooplankton to the water-bloom intensity.
	Fig. 14. Compatible relation of the amount of zooplankton to the main criteria.
	Fig. 15. Compatible relation of the amount of zooplankton to the water transparency and HCO'3,
	Untitled
	Fig. 16. Compatible relation of the amount of zooplankton to the number of macrophyte and fish species.
	Fig. 18. Relation of selective criteria to the oxygen content. Fig. 17. Relation of selective criteria to the transparency of water.
	Fig. 19. Relation of selective criteria to the number of macrophyte species.
	Fig. 20. Relation of selective criteria to the amount of Chydorus sphaericus.
	Рис. 1. Сезонные изменения: 1 биомассы (В), 2 меры доминирования (d), 3 видового разнообразия (D) фитопланктона Пярнуской бухты.
	Рис. 2. Соотношение биомассы (В) и видового разнообразия (D) планктона Пярнуской бухты в 1979—1981 гг. 1 фитопланктон весной (до минимума биомассы), 2 фитопланктон в летне-осенний период, 3 зоопланктон в весенне-летний период (во время повышения биомассы), 4 зоопланктон в летне-осенний период (во время уменьшения биомассы).
	Рис. 3. Сезонные изменения: 1 биомассы [В), 2 меры доминирования (f/), 3 видового разнообразия (D) зоопланктона Пярнуской бухты.
	Untitled
	Untitled
	Joon. 2. Matsalu lahe vee soolsus (а) ning üldlämmastiku (b), nitraatide (c) ja üldfosfori (d) sisaldus erinevates proovipunktides kevadel {!), suvel (2) ja sügisel (5).
	Рис. 1. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Самцы. I область пищевода, 2 голов ной конец, 3 хвост, 4 спикулы, 5—7 вариация хвоста.
	Рис. 2. Bursadera longicollum gen. n., sp. n. Самки. 1,2 половозрелые особи, паразитирующие на корнях, 3 общий вид раздутой части тела, 4 участок задней части тела, латерально, 5 то же, вентрально (V вульва, а анус, ф фазмид, хв хвост), 6 область вульвы, 7 хвостовая часть тела, 8■— общий вид тела половозрелых особей.
	Рис. 3. Bursadera longicollum gen. n., sp. п. Молодые (1.2) и половозрелые (3—5) самки и личинки (6—9). 1,3,7 область пищевода, б головной конец, 2, 8 хвост, 9 терминус хвоста, 4 боковое поле в области шеи, 5 стилет.
	Динамика содержания соединений азота в различных тепличных субстратах: 1 верховой торф первого года использования, 2 верховой торф второго года исполь зования, 3 полевая почва с навозом, 4 смесь торфа и соломенной резки, 5 соломенные тюки, 6 остатки соломенных тюков предыдущего года.
	Untitled
	Fig. 1. Capillary tubes filled with the suspension of PXV antiserum and PXV infected tobacco plants sap before (B) and after (A) microcentrifugation.
	Fig. 2. Precipitate columns formed by microcentrifugation in capillary tubes using different dilutions of PXV antiserum (x 2.6).
	Joon. I. Klorofülli a sisaldus Matsalu lahe vees kevadel (/), suvel (2) ja sügisel (5).
	Joon. 2. Üldlämmastiku (a) ja üldfosfori (b) ning klorofülli a sisalduse vahfeline seos Matsalu lahe keskosa vfees suvel.
	Рис. 1. Распространение территории насаждений в пределах Таллина в 1973 г.
	Рис. 2. Пример распространения различно ограниченных и размещенных насаждений на городской территории. А участки насаждений {Ai отдельные, Л2 частные). В массивы насаждений (Bj простые, В2 сложные). С газоны (территория с травянистой растительностью между зданиями) с отдельными деревьями. D дорожно-уличная сеть. Е здания и внутриквартальные дороги. F река.
	Схема. Взаимная связь различно ограниченных и размещенных территорий насаждений. Все приведенные территории рассматриваются вместе с другими видами землепользования, расположенными в пределах общего контура насаждений (знак '), и без них.
	Рис. 3. Число встречаемости насаждений разных площадей. Р\ участки насаждений P't— отдельные участки. Р',2 частные участки. По горизонтальной оси площадь насаждений, га.
	Рис. 4. Плотность вероятности распределения площади участков (P't) и массивов (Р'т) по логарифмическому графику. По оси у плотность распределения, т. е. относительное число насаждений на единицу интервала. По оси х площадь насаждении (средняя величина интервала), га.
	Рис, 5. Плотность вероятности распределения площади отдельных участков (Р'« ) или простых массивов (Ртх), частных участков (Prto) и сложных массивов (Р'тo) насаждений по логарифмическому графику. Обозначения осей см. на рис. 4.
	Рис. 6. Связь между распределением числа насаждений и разностью температур внутри и вне насаждений. (Тмакс по Kawamura, Suzuki, 1983; 7СР. по Краснощековой, Чернавской, 1974).
	Figs I—3.1—3. Geoglossum iropicale. I—vertical1—vertical section of ascomata through the ascigerous region; 2—vertical section of ascomata through the stalk region; 3—ascospores; 3aascospores within an ascus. Fig. 4. Geoglossum pumilum. 4—vertical section of ascomata through the stalk region.
	Figs 5—6. Lachnum darjeelingense. s—vertical5—vertical section of apothecium; 6—ascospores
	Figs 7—lo. Lanzia minuta. 7—vertical section of apothecium; B—ascus tips; 9—ascospores; 10—vertical section of stalk.
	Figs. 11 13. Ciboria megaspora. 11—vertical section of apothecium; 12—ascus tips 13—ascospores.
	Рис. 1. Meloidodera lianschanica sp. n. (/—4, 7—9) и M. sikhotealiniensis Eroshenko, 1978 (5, 6). 1 общий вид тела самок; 2,3, 5 передний конец тела личинки; 4, 6 хуост личинки; 7, 8 передний конец тела самки; 9 область вульвы (латерально).
	Untitled
	Рис. 3. Корень ивы, зараженный Meloidodera tianschanica sp. n. (/—3); отклоняю щаяся особь Af. tianschanica sp. n. (4).
	Untitled
	Распределение БП в органах и тканях судака и налима, нг/кг сырого веса: I мышечная ткань, 2 печень, 3 икра, 4 кишечник и желудок, 5 жабры, 6 плавники, 7 кожа, 8 чешуя, 9 жир внутренностей, 10 молоки.
	Рис. 1. Влияние Си, Cd и Zn на оплодотворение икринок балтийской сельди (салаки)
	Рис. 2. Влияние Си, Cd и Zn на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч. I
	Рис. 3. Влияние Си, Cd и Zn на выклев нормальных предличинок балтийской сельди
	Рис. 4. Влияние Hgaaopr и HgoTua на оплодотворение икринок балтийской сельди
	Рис. 5. Влияние HgaHopr и Н§Этил на эмбриональное развитие балтийской сельди после 300 град-ч.
	Рис. 6. Влияние Н§анорг и НдЭтил на выклев нормальных предличинок балтийской . сельди. • .. I
	Рис; 1. Развитие озимой совки после обработки различными ювеноидами: 1 АЮГ-78 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (0,1%), 5 альтозар (0,001%), К контроль.
	Рис. 2. Влияние некоторых препаратов на содержание сухого вещества, жира, гликогена и глюкозы у куколок озимой совки: К контроль, 1 АЮГ-78, 2 АЮГ-79, 3 АЮГ-74, 4 альтозар (дополнительный возраст), 5 альтозар.
	Рис. 1. Meloidogyne turkestanica sp. n. I—4 самка; I—2 передняя часть тела; 3 головной конец апикально; 4 скелет губной области; s—ll самец: 5 передняя часть тела (область пищевода); 6 передний конец тела латерально; 7 то же дорсально; 8 головной конец апикально; 9, 10 хвост субвентрально на двух уровнях; 11 хвост латерально; 12—17 личинка: 12 передняя часть тела (область пищевода); 13—17 вариации в строении хвоста.
	Рис. 2.1,2 корни Calligonum rubescens Mattel, зараженные Meloidogyne turkestanica sp. n.; 3—5 самки с оотеками.
	Рис. 3. Meloidogyne caraganae sp. n. I—s самка: 1,2 передняя часть тела; 3—5 вариации формы тела; 6—lo самец: 6 передняя часть тела (область пищевода); 7 передний конец тела латерально; 8 то же дорсально; 9 боковое поле; 10 хвост субвентрально; 11—16 личинка: 11 передняя часть тела (область пищевода); 12—16 вариации в строении хвоста.
	Таблица I. Meloidogyne iurkeslanica sp. n. Фиг. I—4. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ. об. 90Х-) Фиг. 5, 6. Передний конец тела самки на разных уровнях. (Фиг. 5—16. Ок. 7Х, об. 90Х-) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. B—И. Хвосты самцов. Фиг. 12. Хвост самца терминально. Фиг. 13. Передний конец тела личинки. Фиг. 14—16. Вариации хвостов личинок.
	Таблица 11. Meloidogyne caraganae sp. n. Фиг. I—s.1—5. Вариации рисунка кутикулы анально-вульварной области самок. (Ок. SХ, об. 90Х ) Фиг. 6. Передний конец тела самки. (Фиг. 6—12. Ок. 7Х. об. 90Х.) Фиг. 7. Передний конец тела самца. Фиг. 8, 9. Хвосты самцов. Фиг. 10. Передний конец тела личинки. Фиг. 11, 12. Вариации хвостов личинок.
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	Fig. 1. Diagram of the assimilation chamber.
	Fig. 2. The rise of air temperature in the assimilation chamber above the external air temperature under different weather conditions: 1 the sun is covered with clouds, intensity of short-wave radiation to horizontal plane, Q = 230 W-m-2; 2 cloudless, sunrays fall perpendicularly upon the shoot, Q = 420 W-m~2. Arrows indicate the moment of enclosing the shoot into the chamber. At the moment indicated by the asterisk, the stirring of air inside the chamber is stopped.
	Fig. 3. A record of gas exchange measurements of three intact Norway spruce shoots (I, II and III). For explanation see the text.
	Рис. 1. Хроматограмма аутентных фосфорных эфиров. Г6Ф глюкозо-6-фосфат, 1 1Ф глюкозо-1-фосфат, Ф6Ф фруктозо-6-фосфат, Ри5Ф рибозо-5-фосфат, ДАФ дигидроксиацетонфосфат, ФГК 3-фосфоглицерат, ФЕП фосфоенолпируват, ФДФ фруктозо-1,6-дифосфат, РуДФ рибулозо-1,5-дифосфат.
	Рис. 2. Хроматограмма разделения продуктов 11-минутного стационарного фотосинтеза в 0,03% »4СОо при различных концентрациях кислорода и интенсивностях света: I 21% 02, 30 мВт-см—2; 2 1,5% 02, 30 мВт-см~2; 3 21% 02. 3 мВт-см-2; 4—1,5% 02, 3 мВт-см-2. Глиц глицерат, Мал малат, другие обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Хроматограммы разделения продуктов кратковременных экспозиций в 14СОг. Экспозиция после стационарного фотосинтеза на воздухе при насыщенном свету: А— па свету (35 мВт-см-2) в 0,9% 14С02 0,5 с (/) и1 с (2); Б— в темноте в 0,9% ‘4СO2 0,5 с (5) и 2 с (4).
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	Joon. 2. Pärandatud kloroplastmutantsus kartuliseemikul ’StsN4scs9’.
	Untitled
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	Рис. 3. Зависимость коэффициента биологической концентрации от величины ионного радиуса элемента. 1 Ах, рассчитанные относительно содержания элемента в литосфере (Краткий..., 1970), 2 среднее значение Ах культурных растений, рассчитанное по отношению к содержанию элемента в почве (наши данные), 3 среднее значение Ах дикорастущих растений на рекультивированных отвалах фосфоритового карьера Маарду (наши данные).
	Рис. 4. Относительное содержание элементов первой группы периодической системы в органах растений (ОСОР): 1 в хвое сосны А (Pinus silvestris) по отношению к ветвям (карьер Маарду); 2 то же для проб с рекультивированных отвалов карьера Маарду (в среднем), 3 то же для проб из Мустамяэ (в среднем), 4 в ячменном зерне по отношению к соломе, 5 в зерне озимой пшеницы, 6 в наземных частях растений (разнотравье) по отношению к корням (Перельман, 1961), 7 в хвое ели по отношению к ветвям (Перельман, 1961), 8 в ветвях ели по отношению к стволу (Перельман, 1961), 9 в стволе ели по отношению к корням (Перельман, 1961).
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