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СЕМЯН VICIA FABA ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ИХ ЗАМАЧИВАНИЯ

В литературе имеется много данных о зависимости радиочувстви-
тельности семян от их влажности (Caldecott, 1954; Ehrenberg, Nybom,
1954; Ivanoff, 1956; Konzak, 1955, 1960 и др.). Набухание семян до на

чала их прорастания, сам процесс прорастания и рост и развитие в даль-
нейшем создают различные физиологические состояния, вследствие чего
изменяется радиочувствительность облучаемого объекта. С началом акти-
визации процессов метаболизма радиочувствительность прорастающих
семян повышается и через 8 ч намачивания увеличивается почти в де-
сять раз.

Для того, чтобы в опытах с облучением прорастающих семян пра-
вильно оценить радиационный эффект и по возможности верно интерпре-
тировать полученные результаты, необходимо учитывать физиологическое
состояние семян и их влажность в момент облучения.

С целью определения наиболее чувствительной к облучению стадии
прорастания у набухающих семян кормовых бобов в Институте экспери-
ментальной биологии Академии наук Эстонской ССР был проведен опыт
с облучением предварительно замоченных, генетически однородных се-
мян кормовых бобов сорта ’Йыгева’ гамма-лучами 60 Со в дозе 6000 /;.

Облучение проводили на установке Луч-1 Таллинского Республиканского
онкологического диспансера при мощности экспозиционной дозы
326 р/мин. Все 24 партии, каждая из которых состояла из 40 семян, зама-
чивались одновременно в водопроводной воде, и через четыре часа после
начала замачивания облучались по одной партии через каждый час в
течение суток. Облученные семена помещали на влажный песок, а через
трое суток переносили на стеклянные сосуды кристаллизаторы, напол-
ненные до краев водопроводной водой и покрытые парафинированной
марлей с отверстиями для корней. Радиационный эффект оценивался по
скорости роста корневой системы. Измерения длины корней проводили
ежедневно в течение шести дней, в конце опыта измеряли также высоту
проростков. Во время облучения семян и выращивания растений темпе-
ратура в помещении была 22—24° С.

Анализы по определению влажности показали, что воздушно-сухие
семена бобов имели влажность 10%, через четыре часа замачивания
она была 27%, после B—lo ч замачивания повысилась до 48—50% и к
12 часам замачивания достигла максимума 52—54%, сохраняя этот
уровень до конца опыта.
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Результаты измерений длины корней проростков бобов во всех 24 ва-
риантах опыта на 6-й, 8-й и 10-й дни после облучения представлены на
рисунке ( 1—3), измерения высоты проростков на рисунке (4).

Рост корней (/, 2, 3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от
длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).

Из данного рисунка видно, что растения тех партий семян, которые
были облучены через 16—23 ч после начала замачивания, имели наимень-
шую длину и наименьший прирост корней в течение всего опыта. Необ-
ходимо отметить, что к концу опыта увеличились различия в длине кор-
ней между растениями тех вариантов, которые были облучены после 4
14 ч замачивания семян, но у вариантов, облученных через 16—23 ч (и

в особенности через 18—21 ч) после начала замачивания, наблюда-
лось значительное подавление роста корней, которое сохранялось до кон-
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ца опыта. У этих же вариантов отмечено наиболее сильное торможение
роста стеблей.

Такое значительное угнетение роста корней и стеблей в определенный
период набухания семян (через 16—23 ч) можно объяснить тем, что
воздействие гамма-лучей в дозе 6000 р, близкой к критической, в данном
опыте совпадало с наиболее чувствительным периодом интерфазы в мери-
стематических клетках кончиков корней и подавляло синтез ДНК, нару-
шая нормальный ход митоза.

Аналогичные данные получены в опытах Н. Порядковой (1956) при
облучении гамма-лучами 60 Со семян гороха на разных стадиях их набу-
хания в течение суток. Она отмечает, что подавляющее действие дозы
5000 р наиболее сильно было выражено при длительном облучении (24 ч)
в течение всего намачивания, а также при кратковременном облучении
в течение последних шести часов намачивания (18—24 ч). Обнаруженная
закономерность большая чувствительность к облучению у семян на
поздних стадиях намачивания наблюдалась Н. Порядковой и в подоб-
ных опытах с пшеницей. В ее опытах с обеими культурами о подавляю-
щем действии облучения судили по данным урожайности семян и цито-
логическим эффектам.

Следует отметить, что данные этого опыта вполне согласуются с ре-
зультатами других наших экспериментов. При облучении набухающих
семян кормовых бобов гамма-лучами в дозах 2000, 6000 и 12 000 р, как
однократно, так и фракционирование, в три приема с интервалами в 6
наибольшее угнетение роста корней наблюдалось при фракционирован-
ном облучении. В связи с этим нами было высказано предположение о
том, что наибольшее подавляющее действие на рост корней оказала вто-
рая фракция дозы, которая была дана через 16 ч после начала замачи-
вания семян и, по всей вероятности, совпала с наиболее чувствительным
периодом интерфазы (Шнайдер, Эхвярт, 1968).

На основании данных, полученных в наших опытах, можно сделать
вывод о том, что действие гамма-лучей в интервале времени 16—23 ч от
начала замачивания семян, по-видимому, совпадает с наиболее чувстви-
тельным периодом интерфазы С2 , длительность которого у кормовых бо-
бов равна примерно 8 ч (Howard, Pele, 1953), и вызывает нарушение
иуклеопротеидиого обмена и подавление митозов в меристеме кончиков
корней.
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7'. SNA!DER, H. EH VART
NIISUTAMISE KESTUSE MÕJU VICIA FABA IDANEVATE

SEEMNETE KIIRGUSTUNDLIKKUSELE
Resümee

Uuriti põldoa (sort ’Jõgeva’) idanevate seemnete kiirgustundlikkuse sõltuvust niisuta-
mise kestusest. 24 geneetiliselt ühtlikku seemneproovi niisutab üheaegselt vees ja siis kiiri-
tab ühetunniste vaheaegade järel 60 Co gammakiirgusega (ekspositsioonidoos 6000 r).
Kiirituse mõju hinnati juurekava kasvu põhjal, mida mõõdeti iga 24 tunni järel. Katse
lõpul mõõdeti ka idandite kõrgus. Tulemustest järeldub, et kiirguse mõju seemnetele sõl-
tub seemnete füsioloogilisest seisundist kiirituse ajal. Suurimat kasvupidurdust juurekava
ja idandite arenemises täheldati nendel taimedel, mille seemneid kiiritati 16—23 tundi
pärast niisutamist. Antud katsete tulemused on kooskõlas meie teiste eksperimentide
andmetega ja on seletatavad kiirituse suurema mõjuga nukleoproteiidide ainevahetusele
interfaasi kõige tundlikumas, nimelt G2 staadiumis.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 10. VIII 1967

T. SHNAIDER, H. EH VART
ALTERATIONS OF RADIOSENSITIV ITY IN GERMINATING VICIA FABA

SEEDS DEPENDING ON THE DURATION OF PRESOAKING
Summary

24 samples of broad bean seeds (variety 'Jõgeva’) were soaked simultaneously in tap
water and irradiated with a 60 Co source providing a dose of 326 r/min during twenty-four
hours with one-hour intervals between single sample irradiations. The radiosensitivity of
each sarnple of seeds was determined by the rate of root growth and by seedling height.
The strongest inhibitory effects of radiation upon the root growth and height of the
seedlings were observed in those variants where the seeds were soaked during 16—23
hours prior to irradiation. This fact may be explained by the time of irradiation coinciding
with the most sensitive phase of the mitotic cycle (interphase) G 2 in the meristematic
cells of root tips.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Aug. 10, 1967
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	Рис. 3. Осциллограмма эстонского слова /'ап; :а/ (’иллатив единственного числа названия местности Anna') (нижняя кривая) вместе с записью сигнала, фиксирующего время экспозиции статического рентгеноснимка (с переходными процессами) (верхняя кривая). Вертикальные черточки отмечают интервалы времени; расстояние между двумя соседними черточками соответствует 20 мсек.. Из сопоставления кривых следует, что рентгеноснимок сделан в момент артикуляции срединной фазы согласной /п: :/'. См. также рис. 2.
	Рис. 4. Комплект кинофлусрографической аппаратуры, помещенной для получения высококачественной звукозаписи в две изолированные комнаты. Шестикенотронная рентгеновская трубка «TuR D 1000-2» (F) с коллиматором (Е) покрыты шумопоглощающими подушками. Точно подобранное положение информанта зафиксировано при помощи держателя (С) перед трубкой электронно-оптического преобразователя фирмы «Philips» (В), вмонтированного в специальный люк (Л), обитый свинцовым листом и несколькими сдоями войлока, и расположенного в стене между двумя помещениями. Трубка вынесена в непосредственную близость к анализируемой анатомической структуре информанта. Последний держит направленный микрофон (D) на постоянном расстоянии (ок. 40 см) от рта. Подробнее см. разделы 2. 1. 1, 2. 1. 3 и 2. 2. 3 текста.
	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
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	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
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	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.
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	О ДЕЙСТВИИ АЛКИЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИИ У ЧЕРЕШНИ В Mj
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	О ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАПСА К РАЗЛИЧНЫМ МУТАГЕННЫМ АГЕНТАМ И ВОЗМОЖНЫХ ЕЕ ПРИЧИНАХ
	ЗАВИСИМОСТЬ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН VICIA FABA ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИХ ЗАМАЧИВАНИЯ
	Рост корней (/, 2,3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).

	THE INFLUENCE OF SUCROSE FEEDING ON ANTHOCYANIN FORMATION IN INTACT BUCKWHEAT SEEDLINGS AS A POSSIBLE FUNCTION OF PRIMARY CHANGES IN PROTEIN METABOLISM
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	ANTOTSÜAANI MOODUSTUMISE KINEETIKA TATRAIDANDITE HÜ PO KOTÜ ÜLI DES, OLENEVALT INDUTSEERIVA VALGUSPERIOODI KESTUSEST JA VALGUSE INTENSIIVSUSEST
	Joon. 1. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika, sõltuvalt induktiivse valgusperioodi kestusest. Valguse intensiiv- 2 I sus 28 100 erg • cm see
	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
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	ИЗОФЕРМЕНТЫ ФОСФОГИДРОЛАЗ И ПЕРОКСИДАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.

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

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

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

	Chapter
	Untitled

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

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

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	ANDMEID KARTULI nn. N-VIIRUSE JA KURGIMOSAIIGIVIIRUSE IDENTSUSE KOHTA
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	Untitled
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	VEGETAIS lOONI FAASI MÕJUST PUNASE RISTIKU AMINOHAPPELISELE KOOSTISELE
	Untitled
	Untitled

	Töö tulemused ja arutelu
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
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	BIOSTIMULAATORITE TOIME REDISETAIMEDELE
	Untitled

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

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

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	AVASÕNA EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKUL 27. MÄRTSIL 1968
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA TEADUSLIK-ORGANISATOORSFST TÖÖST 1967. AASTAL
	AKADEEMIA TEADÜSLIK-ORGANISATOORSEST TEGEVUSEST 1967. AASTAL JA 1968. AASTA TÖÖPLAANIST
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKU OTSUS 27. märtsist 1968
	KEEMILINE MUTAGENEES JA SELEKTSIOON
	Chapter
	Untitled

	О РАЗЛИЧИЯХ В ПРОДУКЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ЛЕЩА ИЗ ОЗЕР ВЫРТСЪЯРВ И ВЕЙСЪЯРВ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТРИПТОФАНА ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ
	Untitled
	Untitled

	ОБ ЭКСТРАГИРУЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕЗА РАСТВОРАМИ ЭТАНОЛА
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О ПОЯВЛЕНИИ ДЕФИЦИТНОСТИ К АМИНОКИСЛОТАМ У КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
	Untitled
	Untitled

	ТИПЫ СТРОЕНИЯ И САПРОБНОСТЬ ВОДОРОСЛЕЙ
	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
	Untitled

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

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

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

	INTRODUTSEERITUD LUMI KELLU KESTE (GALANTHUS L.) MORFOLOOGIAST JA BIOLOOGIAST EESTIS
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
	Untitled

	О ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОГУРЦОВ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ СУБФОССИЛЬНЫХ КОСТЕЙ
	MÄRKMEID EESTI HARJASHÄNNALISTE (THYSANURA) FAUNAST
	Eesli harjashännalistc leiukohti.

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