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Маргареете ОТТЕР Тойво ХИПРИКУС

ВЛИЯНИЕ'ПОЛИПЕПТИДНОГО ПРЕПАРАТА НАЯКСИНА
НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МОНОАМИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

МОЗГА

В последние годы увеличивается число как природных, так и синтетиче-
ских фармакологически активных препаратов и гормонов с пептидной
структурой и расширяется изучение биохимической основы их действия
(Клуша и др., 1979; Bisette и др., 1978). Природным полипептидом явля-
ется препарат наяксин, изготовленный экспериментальной исследователь-
ской лабораторией Таллинского химфармзавода из нейротоксической
фракции яда среднеазиатской кобры. Полипептидная цепь наяксина сос-
тоит из 16 остатков аминокислот. В ходе экспериментального исследова-
ния наяксина, проведенного на кафедре Тартуского государственного
университета, выяснилось, что препарат имеет болеутоляющий, нейролеп-
тический, противосудорожный, гипотензивный и некоторые другие эф-
фекты (Раявээ, Котть, 1974; Раявээ, 1973). Совокупность данных о том,
что наякспн при внутрибрюшинном введении вызывает анальгезию, пре-
дупреждает судороги, косвенно доказывает способность полипептида или
его частей проходить через гематоэнцефалический барьер и давать цент-
ральные эффекты. Многообразие эффектов наяксина указывает на его
действие через многие рецепторы центральной нервной системы (воз-
можно опиатные, серотонинергические, катехоламинергические и др.).
В пользу этого говорит синергический эффект от его совместного с ами-
назином введения и антагонизм к действию фенамина на моторику, ори-
ентировочные и эмоциональные реакции, а также противосудорожное
действие при ареколиновых и никотиновых судорогах (Раявээ, Котть,
1974; Раявээ, 1973).

Целью настоящей работы было изучить действие наяксина как при-
родного полипептидного препарата на катехоламинергические и серото-
нинергические системы мозга лабораторных животных для уточнения
биологической основы фармакологических эффектов.

Экспериментальная часть

Опыты проводили на кроликах (массой тела 2,5—3 кг) и белых кры-
сах (200 г), разделенных на группы по 8 животных в каждой группе.
Наяксин вводили кроликам однократно и повторно 1 раз в день в тече-
ние 8 дней (доза 0,2 мг/кг). Через час после введения наяксина живот-
ных умерщвляли и определяли содержание дофамина (ДА), норадрена-
лина (НА) и главного метаболита дофамина гомованилиновой кис-
лоты (ГВК) в коре головного мозга (ГМ), гипоталамусе (Г) и четверо-
холмии (ЧХ) с помощью флюоресцентного спектрофотометра МПФ-2А
фирмы «Hitachi». Белым крысам вводили наяксин однократно (дозы
0,25 и 0,75 мг/кг) внутрибрюшинно за 1 ч до декапитации животных.
В переднем (НМ) (стриатум, гиппокамп, миндалина и часть коры) и
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межуточном (ММ) мозге (гипоталамус, таламус, четверохолмие) опре-
деляли катехоламины (ДА, НА, ГВК) и индоламины серотонин
(5-ОТ) и его главный метаболит 5-оксииндолуксусную кислоту (5-ОИУК)
спектрофлюоресцентными методами (Оттер, 1978; Shellenberger, Gordon,
1971).

В качестве контроля служили равные группы подопытных животных,
которым вместо наяксина вводили физиологический раствор. Данные
экспериментов подвергали статистической обработке с использованием
/-теста Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Из табл. 1 и 2 видно, что как у кроликов, так и у белых крыс наяксин
влияет на обмен и содержание моноаминов. При однократном и длитель-
ном внутривенном введении наяксин подавляет обмен ДА в коре голов-
ного мозга кролика (понижение ГВК) и ускоряет его в гипоталамусе и
четверохолмии, о чем свидетельствует повышение содержания ГВК. Ана-
логичные тенденции проявляются и при введении наяксина крысам (соот-
ветственно в ПМ понижение, в ММ повышение). При длительном
введении препарата кроликам явно наблюдается развитие толерантности
к нему дофаминовых рецепторов гипоталамуса, т. к. в этом случае его
действие уже не вызывает повышения ДА и ГВК, что имело место при
однократном введении, а их уровень даже ниже контрольного в Г и ГМ.
С уровнем НА дело обстоит иначе, а именно однократное введение наяк-
сина уменьшает его содержание, а длительное увеличивает по отноше-
нию к контрольному уровню. Это согласуется с гипотезой развития толе-
рантности ДА-рецепторов, а именно повышение содержания указывает
на отклонения катехоламинергического баланса не в сторону ГВК, а в
сторону НА.

Внутрибрюшинное введение препарата белым крысам в зависимости
от дозы повышает содержание катехоламинов в изучаемых частях мозга,
в то время как на количество метаболита дофамина ГВК оно сущест-

Примечание. Различие статистически достоверно по отношению к контролю при
* Р<0,05; ** Р<o,ol.

Таблица 1
Влияние наяксина (0,2 мг/кг) на содержание катехоламинов (М±м)

в коре головного мозга (ГМ), четверохолмии (ЧХ) и гипоталамусе (Г),
мкг/г ткани мозга

Вещество Число
животных

Часть
мозга НА

1
ДА гвк

Контроль; ГМ 0,16+0,01 0,06+0,01 0,35+0,02
физиологический раствор 8 ЧХ

Г
сумма

0,20+0,01
0,38+0,04
0,74+0,06

0,07+0,01
0,18+0,01
0,31+0,03

0,24+0,02
0,96+0,10
1,55+0,14

Наякоин однократно 8 ГМ
ЧХг

сумма

0,14+0,01
0,14+0,01
0,33+0,03
0,61+0,05

0,06+0,01
0,09+0,01
0,24+0,02
0,39+0,03

0,12+0,01
0,38+0,03
1,13+0,10
1,69+0,14

Наяксин в течение 8 дней 8 гм
ЧХг

сумма

0,20+0,01
0,29+0,02*
0,78+0,04**
1,27+0,08

0,10+0,01
0,11+0,01
0,18+0,01
0,39+0,03

0,29+0,02
0,44+0,03
0,90+0,10
1,63+0,15
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Влияние
наяксинана

содержаниекатехол-и
индоламинов(М+м)

в

переднем
(ПМ)
и

межуточном(ММ)
мозгебелых

крыс,
мкг/г

ткани
мозга

Таблица
2

Вещество

Число животных
Часть мозга

НА

ДА

гвк
ДА+ГВК
5-ОТ

5-ОПУК
5-ОТ
+ 5-ОПУК

Контроль: физиологический' раствор

24

ПМ ММ сумма
0,33+0,03 0,49+0,04 0,82

+

0,07

1,14+0,090,44+0,04 1,58+0,13
0,22+0,02 0,39+0,03 0,61+0,05

1,44

0,58+0,05 0,86+0,08 1,44
+

0,13

0,49+0,04 1,18+0,10 1,67+0,14
3,11

Наяксин 0.25
мг/кг

24

ПМ ММ сумма
0,33+0,03 0,67+0,07 1,0

+0,10

1,59
+

0,15 0,31+0,02 1,90+0,17
0,21+0,02 0,14

+

0,01*
0,35
+

0,03*

2,25

0,42+0,04 0,95+0,10 1,37+0,14
0,31+0,03* 0,77+0,07* 1,08+0,10

2,45*

Наяксин 0,75
мг/кг

24

ПМ ММ сумма
0,36+0,03 0,95+0,10* 1,31+0,13*

1,70
+

0,15* 0,49+0,04 2,19+0,19*
0,31+0,03* 0,30+0,03 0,61+0,06

2,80

0,42+0,04 0,88+0,08 1,30+0,12
0,48+0,04 1,01+0,09 1,49+0,13

2,79
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венно не влияет. Обмен серотонина у крыс значительно понижается, о чем
говорит понижение как содержания 5-ОИУК в ПМ и ММ, так и 5-ОТ
в ПМ.

Особенно заметно повышение уровня катехоламинов и понижение
серотонина под действием наяксина при условном суммировании содер-
жания моноаминов и их метаболитов в ПМ и ММ. На основании выше-
сказанного можно заключить, что действие наяксина совершается через
изменение активности центральных моноаминергических механизмов.

Нейролептический эффект наяксина, как и у настоящих нейролепти-
ков (Алликметс и др., 1979), по-видимому, связан с блокадой дофамин-
ергических рецепторов ЦНС, что по механизму обратной связи вызы-
вает повышение синтеза и катаболизма ДА. Данные о поведенческих
нейролептических действиях наяксина хорошо согласуются с данными
об изменении содержания ДА. Как и настоящие нейролептики, наяксин,
введенный однократно, блокирует дофаминергические рецепторы мозга,
а вводимый в течение длительного времени, вызывает развитие толерант-
ности дофаминовых рецепторов.

Хотя в литературе (Benesmana, Gascon, 1978) доказаны существо-
вание корреляции между появлениями анальгезии и повышенным обо-
ротом всех изученных нами биогенных аминов (ДА, НА, 5-ОТ), боль-
шинство авторов связывает анальгетический эффект с оборотом серото-
нина (Мурахина, 1976; Gintzler, Tamir, 1978). В лаборатории К. С. Раев-
ского доказано, что вещества, снижающие содержание серотонина в
мозге, вызывают повышение болевого порога (Мурахина, 1976). Но
некоторые авторы (Gintzler, Tamir, 1978) отводят серотонину роль регу-
лятора антиноцпцептивной активности наркотических анальгетических
веществ, в том числе опытных пептидов. Не исключено, что и наяксин,
проявляя активность на уровне центральной нервной системы, участвует
в модуляции аитиноцицептивных реакций.

Из вышеизложенного можно заключить, что главный фармакологи-
ческий эффект (болеутоляющее действие наяксина), по-видимому, осно-
вывается на изменениях обмена биогенных аминов, в частности серото-
нина, в центральной нервной системе. Нейролептические эффекты препа-
рата, наоборот, больше связаны с блокадой дофаминовых рецепторов
в мозге животных, о чем при однократном введении свидетельствует повы-
шение содержания и катаболизма ДА, а при длительном выработка
толерантности дофаминовых рецепторов гипоталамуса к наяксину.
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Margareele OTTER, Toivo ИINRIKUS
POLÜPEPTIIDPREPARAADI NAJAKSIINI TOIME

KESKSETELE MONOAMIINERGILISTELE PROTSESSIDELE AJUS

Najaksiini süsteemsel manustamise! küülikutele ja valgetele rottidele suurenes katseloo-
made aju kesksete katehoolamiinergiliste ja vähenes serotoniinergiliste protsesside
aktiivsus. Pärast najaksiini manustamist toimus dopamiinisisalduse suurenemine ja
serotoniinisisalduse vähenemine ajus, millega kaasnes nende amiinide metabolismi sama-
suunaline muutumine.

Najaksiini poolt esilekutsutud käitumuslike efektide võrdlemine monoamiinide sisal-
duse nihetega ajus lubab oletada, et preparaadi neuroleptiline toime on seotud dopa-
miinergiliste ja analgeetiline toime serotoniinergiliste protsesside muutustega ajus.

Margareete OTTER, Toivo HINRIKOS
EFFECT OF THE POLYPEPTIDE PREPARATION NAIAXIN

ON THE CENTRAL MONOAMINERGIC SYSTEMS IN THE BRAIN
In experiments on rabbits and albino rats a systemic administration of Naiaxin
increased the activity of the central catecholaminergic systems and decreased the
activity of the serotoninergic processes in the brain. After an administration of
Naiaxin, an increase of dopamine and a diminishing of serotonin concentration in the
brain was observed, accompanied by similar corresponding changes in the metabolism
of those amine.

On the basis of the biochemical alterations and behavioral effects of Naiaxin it
may be assumed that -the neuroleptic syndrome of that preparation is connected with
changes in the dopaminergic processes, and the analgetic effect with the serotonin-
trgic processes in the brain.
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	ISOQUANTA AND THE STRUCTURE OF INTERRELATIONS BETWEEN LAKE CHARACTERISTICS OBTAINED BY THEIR MEANS
	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.
	Untitled
	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.
	Untitled

	СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОМАССЫ И ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПЛАНКТОНА ПЯРНУСКОЙ БУХТЫ
	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
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	MATSALU LAHE VEE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED NING NENDE SEOS KLOROFÜLLI a SISALDUSEGA 1. VEE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
	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).
	Joon. 1. Matsalu lahe tinglik jaotamine ida- (I), kesk- (II). ja lääneosaks (III) ning proovipunktide paigutus.
	Untitled

	БИОПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ, ВЫЗВАННЫЕ ВВЕДЕНИЕМ АПОМОРФИНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	НЕМАТОДЫ СЕМЕЙСТВА MELOIDODERIDAE СNEMÄTODA, HOPLOLAIMOIDEA) 1. НОВЫЙ РОД BURSADERA GEN. N. И РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ НЕКОТОРЫХ СЕМЕЙСТВ HOPLOLAIMOIDEA
	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.


	МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И ИММОБИЛИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА В ТЕПЛИЧНЫХ СУБСТРАТАХ
	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

	ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСНЫХ ФОРМ, ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ ИНДИКАТОРНОГО ВИДА NICOTIANA TABACUM L.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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	К ВОПРОСУ О МИГРАЦИИ МЕТАЛЛОВ И НАКОПЛЕНИИ ИХ РАСТЕНИЯМИ В ЭСТОНСКОЙ ССР
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	FUN DAMENTAALUU RING UTE ARENDAMINE ENSV TEADUSTE AKADEEMIA EKSPERIMENTAALBIOLOOGIA INSTITUUDIS JA SAADUD TULEMUSTE RAKENDAMINE TAIMEKAITSES
	О ПЕРЕДАВАЕМОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИРУСОВ ЧЕРЕЗ СЕМЕНА ВИДОВ NICOTIAN A TAB АСОМ L. И NICOTIAN A GLUTINOSA L.
	Untitled
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	A SIMPLE METHOD FOR QUANTITATIVE SEROLOGICAL ASSAY FOR PLANT VIRUSES
	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).
	Untitled

	О ВЗАИМОВЛИЯНИИ ГИДРОКОРТИЗОНА И СЕРОТОНИНА В РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА
	Untitled

	MATSALU LAHE VEE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED NING NENDE SEOS KLOROFÜLLI a SISALDUSEGA
	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.
	Untitled
	Untitled

	ГОРОДСКИЕ ДРЕВЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН ПЛОЩАДИ И НЕКОТОРЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ (НА ПРИМЕРЕ ТАЛЛИНА)
	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).
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	АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ КОСУЛИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEK 13. DETSEMBRIL 1984
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1984. aasta 13. detsembri OTSUS
	Chapter
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	О ВОЗМОЖНОМ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ
	Untitled
	Untitled

	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
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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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	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.
	Untitled
	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,
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	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.
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	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
	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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