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Ю. КЕСКПАИК

ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ И ПУТИ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ПОЛЕТЕ
У ЛАСТОЧЕК

Общеизвестно, что ласточки 70—80% светлой части суток проводят в
полете, останавливаясь лишь для кратковременного отдыха. Именно
этот факт послужил основанием для предположения некоторых авторов
(Дольник, Блюменталь, 1964) о том, что энергия существования этих
стенотопных видов приближается к энергии полета. Однако узкая сне
циализация к воздушному образу жизни требует от организма ряда адап-
таций, отражающихся в морфологических и физиологических показателях.
Последние можно рассматривать с двух точек зрения: а) морфофнзиоло-
гические особенности, связанные с актом полета (аэродинамическое ка-
чество, особенности кровоснабжения и т. д.), б) морфофизиологическне
особенности, связанные с биоэнергетикой, особенно теплоотдачей.

Изучение последней задача настоящей работы.

Материал и методика

Основная часть исследований проведена на двух видах ласточек деревенской
(Hirundo г. rustica L.) и городской (Delichon и. urbica L.). У подопытных объектов
изучались потребление кислорода и температура тела (микроэлектротермометром)

в покое и после 3—15-минутного полета при 15—20° С среды (методику опре-
деления энергии полета см. Pearson, 1950).

Одновременно (опыты в условиях покоя) определялся калорический эквивалент
изменения веса тела на 1 г (1 л Оа=4,7 ккал). Калорический эквивалент (КЭ) очень
важен для интерпретации данных, полученных Д. Люлеевой (1962), о потере веся
в покое и во время полета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Энергетический обмен

Калорический эквивалент изменения веса тела на 1 г. По нашим дан-
ным, калорический эквивалент потерн в покое 1 г веса тела при умерен
ной температуре среды (15 —20°) у деревенских ласточек 4,80 ± 0,37,
у городских 4,95 + 0,18.

Как известно, ночью ласточки не совершают дефекации, это проис-
ходит у них только утром при вылете из гнезда. Следовательно, все ноч-
ные потерн результат расхода энергии (углерод из С0 2 и респирацнои-
ная И2 O). При использовании калорического эквивалента нам удалось
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определить энергетический обмен в состояниях разной активности, по
С. Броди (Brody, 1945).

Стандартный метаболизм. Установлено, что нижняя граница термо-
нейтральной зоны у обоих видов ласточек 27,5—28°. Потребление
кислорода у деревенских ласточек в этих условиях 3,45 + 0,13 мл/г ■ч,
что дает 0,273 + 0,001 ккал/ч (6,51 + 0,024 ккал/2А ч), а у городских
ласточек соответственно 3,44 + 0,22 мл/г ■ ч или 0,305 + 0,012 ккал/ч
(7,32 + 0,29 ккал/2А ч).

Теоретические величины, рассчитанные по формуле ккал/2А ч =

0,836 W' 0' 705 (Kendeigh, 1966), только незначительно отличаются от эм-
пирических: у деревенских ласточек (вес 16,7 г) 0,284 ккал/ч

(6,81 ккал/2А ч) и у городских
■— 0,288 ккал/ч (6,93 ккал/2А ч).

Энергия покоя. Результаты
настоящего исследования и
данные Д. Люлеевой (1962*, по
потерям веса **) о величине
энергетического обмена в покое
при 15—20° среды приведены
в табл. 1.

По теории С. Броди, энер-
гия покоя (при 20°) примерно в
1,7 раза превышает энергию
стандартного обмена, что дает
следующие значения: у дере-
венских и городских ласточек

соответственно 0,464 ккал/ч и 0,519 ккал/ч. Эти теоретические величины
также совпадают с результатами данного исследования. Как известно,
энергия покоя зависит от окружающей температуры, т. е. охлаждающей
силы среды (табл. 2).

Так как мускулатура
птиц в состоянии работать
неограниченное время
при режиме, превышаю-
щем активность метабо-
лизма в стандартных ус-
ловиях вЗ—5 раз (МК=3
—5, Scholander и др., 1950)
еще без кислородного де-
бета, максимальная воз-
можная величина дли-
тельного обмена в покое
равна 0,915—1,230 ккал/ч
у городских и 0,820 —1,090
ккал/ч у деревенских лас-
точек.

Таким образом, у лас-
точек при температуре
среды около o—s° энергия покоя равняется энергии существования (тем-
пература тела не изменяется).

Изменения энергии покоя при различных температурах среды у лас-
точек отличаются от таковых у воробьиных птиц (весом 20 г), получен-

* Как показывают расчеты, между данными по весовым потерям п по кислороду
не существует статистически достоверных различий (Я>0,050).

Таблица 1

Обмен в покое (при 15—20°) у ласточек

H. rustica D. urbica

О2 мл/г ■ ч 6,04 ±0,30 5,20 ±0,07

ккал/ч 0,510+0,002 0,490 ±0,001

икал/ 24 ч 12,28 ±0,05 11,72 ±0,02

ккал/ч **
— 0,533 ±0,05

ккал/2А ч** — 12,79 ±1,20

Таблица 2
Энергия покоя у городских и деревенских ласточек
при различной температуре среды и температуре

тела 38°
(5=10 W A, Benedict, Fox, 1933)

Температу- D. urbica H. гustica
ра среды,

°С ккал/ч ккал/м2-н ккал/ч ккал/м2 -ч

30 0,305 41,2 0,273 41,6
25 0,358 45,4 0,328 50,1
20 0,430 58,1 —. —

15 0,530 71,7 0,510 77,8
10 0,710 96,0 0,785 12,0
5 1,060 143,2 — —
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ных Ч. Кенди. Повышенные энергетические потребности у ласточек, по-
видимому, объясняются слабо развитой физической терморегуляцией (см.
дальше).

Энергия полета. Основные расчеты по энергии полета получены по
весовым потерям (Люлеева, 1962, табл. 3).

Используя величину КЭ = 4,95+0,18, получаем энергию полета у
городских ласточек, равную
0,816 ккал/ч (11,0 ккал/м2 ■ ч).

Расчеты энергии полета по
данным потребления кислорода
дали следующие результаты: у
деревенских ласточек 0,800
ккал/ч (12,2 ккал/м2 -ч), у го-
родских 0,660 ккал/ч (рис. 1).
Возможно, что расхождения по
энергии полета у городских лас-
точек по сравнению с данными
весовых потерь связаны с дли-
тельностью полета и ошибкой ин-
терполяции. Данные по кислоро-
ду (интерполяция) получены пос-
ле 3 мин, а у деревенских ласто-
чек после 15 мин полета.

Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (0 2 мл/'г ■ч)
и температуры тела после полета у деревенских ласточек.

Энергетические расходы
при полете по расчетам де-
фицита тепла у городских
ласточек 0,936 ккал/ч
(см. дальнейшие расчеты).
Таким образом, разными
методами полученные дан-
ные отличаются друг от дру-
га (табл. 4). Величина энер
гии полета 0,660 ккал/ч ма-
ловероятна и свидетельству-
ет о непригодности методики
экстраполяции.

Потери веса при полете у
ласточек

Таблица 3
городских

Птицы

Время
между

взвеши-
ваниями,

ч

Измене-
ния
веса, г

Потери
веса, г/ч

1 2,0 0,400 0,200
2 3,5 0,600 0,171
3 7,0 1,800 0,257
4 6,0 0,400 0,066
5 10,7 2,500 0,234
6 11,0 2,000 0,182

В среднем 0,185 ±0,022

Таблица 4
Энергия полета (ккал/ч ) у ласточек при темпера-

туре среды 17—18°

H. гustica D. urbica Методика

0,800 0,660 По потреблению 02 после
полета (экстраполяция)

— 0,816 По весовым потерям
— 0,936 По дефициту тепла
— 0,955 Теоретическое (рис. 2)
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Энергия существования складывается из суммы энергии полета, энер-
гии покоя и неучтенного компонента (уход за собой и энергия пищеваре-
ния, табл. 5). Полученные расчеты показывают, что энергия существова-
ния у городских ласточек весной и перед миграцией равна 14—19 ккал/
24 ч, что соответствует 0,580—0,800 ккал/ч.

Вычисленная по формулам Ч. Кеиди энергия существования для
воробьиных птиц того же веса при 15— 20° среды 12—13 ккал/2А ч,
что приближается и к полученным нами результатам. Но если учесть,
что, по Кенди, энергия существования равна 1,28 энергии покоя, то циф-
ры 15—16,4 /с/сал/24 ч полностью соответствуют нашим данным.

Таким образом у городских и деревенских ласточек энергия сущест-
вования примерно в 2,0—2,6, а энергия полета в 2,7 раза выше стан-
дартного обмена; это совпадает с предположением Т. Блюменталь и
В. Дольника (1964): энергия существования у птиц приближается к
энергии полета при умеренных температурных условиях среды (15—20°).

Проблема теплоотдачи при полете

Энергию полета (£/) можно рассматривать как сумму энергии, рас-
ходуемой летательным аппаратом (£/ я ), и стандартного обмена ( Е st > );

Ef = Eia + Est, E ta =Ef Est , Ef= (Ef — E st ) + E st. (1)

По литературным данным (Nisbet и др., 1963), из всей энергии,
употребляемой летательной мускулатурой, в механическую работу пре-
вращается около 20—25%, а остальная часть рассеивается в виде теп-
ла (1). Следовательно, количество рассеивающего тепла во время по-
лета (Q/) равняется

Q/= (Ef Est ) 0,80 + Est - (2)

Энергия полета у городских ласточек 0,816 ккал/ч, а величина
стандартного обмена 0,305 ккал/ч, что дает {Е/ — Est) 0,80 = 0,409
и в целом Qf= 0,714 ккал/ч.

Сохранение теплового баланса при полете осуществляется увеличе-
нием теплопередачи кондукцией, конвекцией, радиацией и испарением и
определяется следующим уравнением (Бартон, Эдхолм, 1957):

Таблица 5

Энергия существования у городских ласточек
(максимальная температура в мае —августе 13—20°, минимальная — 5—11°)

Месяц

Летные часы Покой и уход за
собой днем

Покой в ночное
время Энергия

существо-
вания,

ккал/24 ч
коли-
чество
часов

ккал/ 11—
14 ч

коли-
чество
часов

ккал/3—7 ч
коли-
чество
часов

ккал /6—8 ч
(обмен в

покос)

май
июль
август

11 — 13
11—14
11 — 13

9.0—
9.0—
9.0—

3—
4—
3—5

1.5—2,5
2,0—3,5
1.5—2,5

8
6

'-vj 8

/V, 4,0
3,0
4,0

14.5—
14.0—
14.5—

14.0—В среднем 11 — 14 9,0—11,4 3—7 1,5—3,5 6—8 3,0—4,0
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M D = H + E, (3)

где M теплообразование, D дефицит тепла, H теплоотдача
через поверхность тела (конвекция, кондукция, радиация), Е тепло-
отдача испарением, H + Е = Q/ .

Термостабильное состояние во время полета реально лишь без теп-
лового дефицита (D = Q), в то время как в начале и после полета оно
существует всегда.

Так как начало полета всегда сопровождается повышением температуры тела
(дефицитом тепла), энергию полета (£Д можно определить по уравнению

Е/ Est + (Ер Est ) +D-f hk , (а)

где Est стандартный метаболизм, Е р энергия покоя при определенной тем-
пературе среды (в данном случае 17—18°), E st + (Е р — E st ) так же энергия
покоя, (Е р £%) лишние расходы для поддержания температуры тела 38° при
определенной температуре среды (17—18°), Е к энергия механической работы ле-
тательного аппарата (20—25% из Еlа ).

Е* +Ек + (Ер E st ) = Еlа , (б)

откуда [D + {Ер E st )\ • 1,25 + E st =Ef , (в»

Ht0
D m-c - (Бартон, Эдхолм, 1957), (г)dl

dPгде т вес тела (20 г), с коэффициент теплоемкости (0,8), скорость
изменения средней температуры тела в течение часа.

Повышение температуры тела у двух городских ласточек в начале полета про-
изошло со скоростью 1° на 3 мин (при температуре среды 17—18°), что дает
D 0,320 нкая/ч.

(Ep— Est) = 0,490 0,305 = 0,185,

Ef = [0,320 + 0,185] • 1,250 + 0,305 = 0,936 ккал/ч.
Полученный результат очень близок к остальным нашим расчетам (табл. 4).

Величина теплоотдачи через поверхность подчиняется закону Ньютона
и вычисляется следующим образом:

Н= с - (Tt Tb ) =сАТ, (4)

где Т{ температура тела, Т ь температура воздуха, с коэффи-
циент охлаждения.

Для определения теплоотдачи испарением (Е) общепринято уравне-
ние (закон Далтона)

E = v {Ра- Pb)- 0,60, (5)

где и вентиляция, л/час, Р а количество влаги (г/л) в выдыхае-
мом воздухе, насыщенном водяными парами при температуре тела, Рь

то же самое во вдыхаемом воздухе при данных температурных усло-
виях, 0,60 цена испарения 1 г воды в килокалориях.

Таким образом и при полете количество рассеиваемого тепла (Q/)
равняется

Q/= с (T t —Tb) + (Ра- Pb) -0,60. (6)
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Пределы температурного гомеостазиса у ласточек и его значение.
Понятие температурного гомеостазиса у ласточек относительно и в пре-
делах его допустимо безвредное повышение температуры тела па 4—s°
(по сравнению с температурой тела в покое днем). Стандартная темпера-
тура тела (мочью в покое при 30°) у городских и деревенских (приручен-
ных) ласточек соответственно 36,9 ±O,l и 37,7 ± 0,3° С, а днем в тех же
условиях около 38°. Температура тела при полете достигает 40—43° (без
полипиоэ).

Повышение температуры тела с точки зрения теплоотдачи имеет
двоякое значение. Увеличивается теплосодержание организма, т. е. часть
выделяемой энергии в виде тепла аккумулируется по закону

ккал = тсAt, (7)

где с удельная теплоемкость = 0,8 (Бартон, Эдхолм, 1957), т
вес тела (20 г), t разница между начальной и конечной температурами
тела (s°).

Роль прямой аккумуляции тепла в общем тепловом балансе ничтож-
на 0,008 ккал.

Главным приходится считать увеличение теплопродукции для сохра-
нения нового уровня температуры тела (по закону Ньютона (4)), а так-
же облегчение увеличения теплопередачи испарением.

Изменение теплового сопротивления. По закону охлаждения Ньютона
(4), теплоотдача зависит от коэффициента охлаждения (С), а— на-
зывается аналогично закону электрического тока тепловым сопротивле-
нием (/)

I = ‘Б+ /о + /ь, (8)

где It тепловое сопротивление тканей, 10 тепловое сопротивле-
ние оперения, I ь тепловое сопротивление воздуха.

В данном исследовании (табл. 6) определено только общее тепловое
сопротивление при разных температурных условиях среды по уравнению

I=
-Т . ь

. (?)ккал jч
Таблица 6

Общее тепловое сопротивление (/) у ласточек при разной температуре среды

и D. игЫса Н. rustica

m 3Я nt1*8,Ь о

Темпера-
тура тела

38°

Темпера-
тура тела

39°

В состоянии
гипотермии,

температура
тела 38—34е

Темпера-
тура тела

38°
CL> СО
H си 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

30 26,2 0,193 1,07 29,4 0,218 1,21 26,0 0,199 1,12 22,0 0,192 1,07
25 36,3 0,286 1,60 39,2 0,309 1,72 40,0 0,298 1,64 39,8 0,32С 1,78
20 41,9 0,310 1,72 44,5 0.327 1,82 48,6 0,360 2,00 — —ч —

15 43,5 0,321 1,79 45,3 0,335 1,86 56,6 0,490 2,76 45,2 0.324 1,80
10 39,6 0,292 1,62 41,0 0,302 1,68 53,3 0,394 2,20 42,6 0,276 1,53
5 31,2 0,231

°С

1,28 32,0 0,237

°С

1,32 48,5 0,352

°С

1,95

1 -

ккал/ч ’ ккал/м 2 ч '
° 0,18 • ккал/м2 ■ ч — : 1 СИ).
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При полете городских ласточек изменения температуры тела при тем-
пературе среды 15° составляют от 39 до 42°, что дает общее тепловое
сопротивление у жирных городских ласточек 29,4—33,0 —----

■ ккал/ч
10,218 —0,245 2—, или 1,21 —1,36 cio).
\ ккал/м 2 -ч ’ I

У тощих деревенских ласточек при полете в условиях 17—18° среды
°си температуры тела 41° тепловое сопротивление равно 28,5 J

( 0,193 ——или 1,07 cio].
\ ккал/м2 • ч ’ /

В состоянии гипотермии общее тепловое сопротивление достигает
2,8 cio (максимальная величина). Таким образом при полете ласточек
общее тепловое сопротивление приближается к минимальному значению,
что способствует максимальной теплоотдаче через поверхность тела.

Интенсивность теплопередачи в тканях (/,■) в первую очередь зависит от
кровотока и только затем от теплопроводности самих тканей. Есть осно-
вание полагать (Eliassen, 1963), что во время полета соотношение ядра
и оболочки сильно изменяется и это в конечном счете приводит к исчезно-
вению физиологического градиента (// приближается к минимуму). Ус-
тановлено, что у человека минимальное h = 0,15 cio (Бартон, Эдхолм,
1957).

Таким образом, вся теплопередача через поверхности тела опреде-
ляется фактически физическим градиентом

Q, = c (Tk-Tb) (10)
fl 1I)

где Tk — температура кожи, Ть — температура воздуха.
Если учесть, что при полете ласточек (от 5 м/сек до 28 м/сек) увели-

чивается теплопередача конвекцией в зависимости от скорости полета и
теплоизоляционные свойства окружающего воздуха вследствие движе-
ния минимальны, то h также около 0,15 cio.

Общая сумма теплового сопротивления тканей и воздуха составит
тогда около 0,30 cio, что даст тепловое сопротивление оперения при по
лете у деревенских и городских ласточек соответственно 0,77 cio и
0,91 1,06 do.

Лучшее теплоизоляционное свойство покровов у городских ласточек
связано с наличием опушения и подкожных жировых резервов, что, по-
видимому, имеет большое значение во время полета (у городских ласто-
чек большое место в полете занимает планирующий полет, не связанный
с активной работой).

Теплоотдача испарением. Закон Далтона в выражении (5) действи-
телен только при постоянных температуре тела и дыхании, т. е. объек-
тивно отражает скорость испарения через дыхательные пути в зависи-
мости от температуры среды. В полете устанавливается термостабильное
состояние, температура тела и частота дыхания становятся постоянными
и, следовательно, на основе энергетического обмена (потребление кисло-
рода) можно высчитать интенсивность легочной вентиляции. По насто
ящим результатам у деревенских ласточек соотношение л/ч : частота
дыхания/ч остается при разной температуре тела практически постоянной
величиной (табл. 7).
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Следовательно, при умеренных температурных условиях среды (25 —

10°) количество испаряемой воды в зависимости от температуры среды
колеблется от 0,02 до 0,08 г Н2O/ч (табл. 8), что дает 0,011 —0,048 ккал/ч

Полученные нами расчеты совпадают с литературными данными
(Nisbet и др., 1963) о том.
что птицы весом 20 г при
полете теряют воду путем
респирационного испарения
со скоростью 0,02 г/ч.

Если принять, что тепло-
отдача испарением происхо-
дит только по «чистым» фи-
зическим правилам, то она
составит около 3—4'% об-
щей теплоотдачи (при уме-
ренных температурных усло-
виях). По данным Ч. Кенди

(Kendeigh, 1944), у домовых воробьев {Passer domesticus ) при 10° среды
теплоотдача испарением составляет 10%, что гораздо выше полученных
нами данных.

Во время полета одновременно с окислительными процессами, связан-
ными с актом полета, происходят и все остальные жизненно важные био-
логические процессы (синтез белков, жиров и т. д.), из 1 г веса тела при
сгорании выделяется около 0,6—0,7 г метаболической воды (1 г жиров
дает 1,07 г, 1 г углеводов
в умеренных температурных условиях у ласточек потерн веса составляют
в среднем 185 мг/ч, что дает 0,13 г метаболической воды в час. Несом-
ненно, часть этой воды вновь используется для резиитеза белков и т. д.
Питание ласточек также состоит из сравнительно влажного корма. Сле-
довательно, при полете в умеренных температурных условиях для выде-
ления избытка воды должны существовать специальные приспособления
(Salt, 1964). Однако с точки зрения энергетического обмена выделение
влаги через дыхательные пути не выгодно (см. дальше) и, по-видимому,
оно происходит через клоаку. При более высоких температурах среды
(выше 25°) теплоотдача испарением должна увеличиваться и, как и у
других воробьиных птиц весом 20 а, около 25% всего тепла рассеивается
респирациониым испарением (Bartholomew, Cade, 1963). Через дыха-
тельные пути рассеивается еще 2% тепла при нагревании вдыхаемого
воздуха (Бартон, Эдхолм, 1957). Таким образом, у ласточек в полете при

Интенсивность легочной вентиляции у деревенских
Таблица 7

ласточек

Температура
тела, °С

Температура
среды, °С

Частота дыха-
ния в час (а';

Легочная
вентиляция,

л/ч (б)
б мла

38,0 7 6120 0,560 0,091
37,6 7 6000 0,570 0,095
37,6 7 5400 0,540 0,100
38,2 7 5800 0,650 0,105
39,3 25 4200 0,540 0,095
38,3 25 4080 0,400 0,098
37,5 25 3600 0,330 0,092

В среднем 0,095 ±0,002

Количество испаряемой воды (г/ч )

мости от температуры тела и среды
ских ласточек

Таблица 8

в зависи-
у город-

Температура Температура среды, °С
тела, °С 10 20 25

39 0,05 0,03 0.02
40 0,00 0,03 0,02
42 0,08 0,05 0,03
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умеренных температурных условиях через дыхательные пути рассеивается
около 5 —6% общей теплопродукции, а остальная часть, т. е. 95%, выде-
ляется конвекцией, кондукцией и радиацией.

Таким образом из уравнения (6) имеем

Е= V {Ра— Рь) -0,60 = 5-6%,
что дает

Я = 0,95 Q/, или Qf = 1,05Я (11)

Qf= с (7V— ' Ть ) ■ ki ,

где ki — 1,05.

Тепловой баланс во время полета при различных температурных
условиях среды. В покое при различной температуре среды вся энер-
гетическая система птиц, как и всех теплокровных животных, в основ-
ном предназначена для поддержания постоянства температуры тела.
Поскольку в покое конечности не совершают никакой существенной
работы, практически вся энергия превращается в тепло. При полете вы-
ключена специфическая система химической терморегуляции (терморе-
гуляциониый тонус) и для поддержания температурного гомеостазиса
используется побочное тепло работающих мышц. Следовательно, для со-
хранения теплового баланса во время полета энергетические расходы
увеличиваются на 20—25% (часть энергии для механической работы).

Используя общее тепловое сопротивление в полете / = 1,02—1,07 cio
и диапазон колебаний температуры тела, можно установить по закону
охлаждения (11) величину теплоотдачи через поверхность тела (табл. 7,
рис. 2).

По нашим данным, у городских и деревенских ласточек метаболиче-
ский коэффициент соответственно равен 2,7 и 2,9. Если принять, что
минимальные затраты для полета составляют около 0,700 ккал/ч (МК =

2.5) и максимальные возможности иеизнурительной работы около
1,4 ккал/ч (МК = 5,0), то эти величины и определят диапазон скоростей
полета ласточек (МК = 2,5 для минимальных скоростей около 5 м/сек,
МК = 5,0 около 28 м/сек, Дементьев, 1940).

Для поддержания температурного гомеостазиса требуется определен-
ное количество тепловой энергии. Если во время полета непроизвольный
сократительный термогенез (треморегуляционный тонус) выключен, то
все эти расходы покрываются регулированием интенсивности полета.
Несмотря на относительное постоянство температурного гомеостазиса в
таких условиях степень охлаждающей силы среды определяет скорость
полета относительно земли (в условиях безветренной погоды), как мини-
мальную, так и максимальную (рис. 2).

Минимальная скорость полета определяется следующими условиями:
1. Во время полета выключен непроизвольный компонент сократительного
термогеиеза (рис. 2). Полет возможен только при температуре среды
20—25° (уже с учетом усиленной конвекционной теплоотдачи, однако
без учета температурной поправки, Бартон, Эдхолм, 1957), но при 20°
среды только с минимальным уровнем температуры тела.

Единственная возможность летать с минимальной скоростью это
полет с тепловым дефицитом (+ или —). В таких условиях ласточки
должны часть времени летать с повышенной скоростью, набирая «тепло-
вые запасы» в пределах допустимого гомеостазиса (повышение темпера-
туры тела возможно только до 43 ü), другую часть с тепловым долгом
(уменьшение теплосодержания в теле до температуры тела 38°). Анало-
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Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окру-
жающей среды у деревенских ласточек незначительными

подкожными жировыми резервами.
38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ опреде-
ляют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета.
Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различ-
ных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окру-

жающей среды.

гично происходит пассивное охлаждение после полета ласточек, и только
когда температура тела достигает 38°, включаются дополнительные
механизмы химической терморегуляции. При увеличении охлаждающей
силы среды со снижением температуры воздуха до 10° минимальная
скорость полета возможна в рамках энергетических затрат неизиуряю-
щей работы. Начиная с 5° среды минимальная скорость полета становится
невыгодной, так как ласточки должны летать (набирая «тепловые запа-
сы») с кислородным дебетом (в пределах изнуряющей работы). При таком
режиме скоростей полета количество спуртов увеличивается с пониже-
нием температуры среды. Следовательно, в этом случае полет ласточек
происходит не в термостабильных условиях.

2. Во время полета включен непроизвольный компонент сократитель-
ного термогенеза (что кажется мало вероятным). В таких условиях при
минимальных скоростях полета дефицит тепла компенсируется термо-
регуляторной функцией грудной мускулатуры и полет происходит всегда
в термостабилыюм состоянии.

3. Дефицит тепла частично компенсируется теплотой специфического
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динамического действия пищи (большинство времени суток ласточки
питаются).

Максимальная скорость полета в рамках неизиуряющей работы без
увеличения теплоотдачи испарением возможна лишь при s—lo° среды.
В других случаях оно связано с потерей воды через распирациоиную
систему (табл. 9).

Так как данными расчетами уже учитывается увеличение теплопере-
дачи конвекцией при полете (без температурной поправки, а с учетом
уменьшения теплосопротивления), единственный путь теплопередачи при
высоких температурах испарение. Однако количество испаряемой
респираторной воды при больших скоростях полета и высокой темпера-
туре среды (25°) настолько велико, что интенсивный полет может быть
только кр.атковреме ииым.

Настоящим исследованием выяснено, что оптимальные условия су-
ществования ласточек находятся в диапазоне температуры среды от 25
до 10° (при s°, кроме того, ограничителем служит исчезновение аэро-
планктона) и, по-видимому, определяют ареалы гнездования и зимовок
этих видов. То, что ласточки успешно существуют и при температуре
среды выше 25°, объясняется особенностями экологической терморегуля-
ции (выбор микроклимата, гнезда всегда в помещениях и т. д.).

Относительное постоянство температуры тела зарегистрировано нами
и у других воробьиных птиц {Fringilla coelebs), что позволяет после неко-
торой модификации применить аналогичную энергетическую схему по-
лета и для них.

Интересно отметить, что миграционный полет у воробьиных птиц при
преодолении широких препятствий, что требует наиболее оптимальных
энергетических условий полета, происходит при более низкой температуре
среды, т. е. вследствие большой высоты полета. Для ласточек максималь-
ная и равномерная скорость миграционного полета (неизнуряющая
работа) при термостабильном состоянии должна осуществляться на вы-
соте, где температура среды +s°.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адаптация ласточек к воздушному образу жизни с точки зрения био-

энергетики в основном заключается в следующем:
1. Максимальное аэродинамическое качество у птиц. Благодаря этому

полет ласточек гораздо экономнее по сравнению с другими птицами и его

Таблица Э

Количество выделяемой респираторной воды при максимальной
скорости полета в разных температурных условиях

(температура тела 43°)

Температура
среды, °С

Избыток
тепла,
ккал/ч

Респираторная вода Освобож-
денная ме-
таболиче-
ская вода,

г/ч
ДН2 0

г/ч % веса
тела

25 0,655 1,09 5,5 0,09 + 1,00
20 0,450 0,75 3,3 0,11 4-0 6415 0,240 0,40 2,0 0,14 4-0 2610 0,030 0,05 0,3 0,16 —0,11
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энергия практически является энергией существования. У других видов
птиц энергия полета превышает энергию существования согласно теории
Броди в 2—4 раза (Nisbet и др., 1963, Pearson, 1964 и др.). По-види-
мому, только у ласточек оптимальный режим работы мускулатуры в пре-
делах МК от 3 до 5.

2. Полет ласточек связан с экономией воды. При обычных темпера-
турных условиях среды (5 —25°) основная часть тепла рассеивается
через поверхность тела (95%)- Только при высокой температуре среды
(выше 25°) роль респираторной воды увеличивается.

3. Важное значение в теплоотдаче имеют колебания температуры
тела в диапазоне 38—43°, обеспечивающие регуляцию теплосодержания
организма. Таким образом полет ласточек осуществляется не в термо-
стабильных условиях организма. Уровень температуры тела при полете
зависит от температуры среды и скорости полета.
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J. KESKPAIK
PÄÄSUKESE SOOJUSBILANSS LENNUL

Resümee
Uuriti pääsukesle, kitsalt eluks õhus spetsialiseerunud liigi soojusbilanss} nende len-

nul. Katseid tehti kahe pääsukeseliigiga; suitsu- (3 isendit) ja räästapääsukesega (ID
isendit),

Katsetest selgus, et lennu kestel produtseeritud soojushulga ülekanne toimub peamiselt
kehapinna kaudu (95%). mitte aga hingamisteede kaudu eralduva vee aurumise teel
nagu enamikul lindudel. Selline soojuse ülekandumise omapära on tingitud sulgkatte
\ühesest soojusisolatsioonivõimest ning kehatemperatuuri muutuse laiast diapasoonist
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(38 —43°). Eriti tähtis on viimane asjaolu, sest see võimaldab keha soojusmahtuvuse
reguleerimisega suurendada või vähendada organismi ja keskkonna vahelist tempera-
tuurivahet. Pääsukeste lend, võrreldes teiste lindudega, on ökonoomne, sest nende aero-
dimaamilised omadused on lindude seas parimad.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 5. IV 1967

j. KESKPAIK
HEAT PRODUCTION AND HEAT LOSS OF SWALLOWS AND MARTINS

DURING FLIGHT

Summary

An attempt is made to explore the power consumption of Barn Swallows and House
Martins during flight, as well as in relation to standard conditions (standard
metabolism), rest conditions (rest energy requirements at various environmental
temperatures) and the maintenance cost (existence energy). The experimental procedure
consists of the determination of weight loss during flight and of the caloric value of
one-gram body weight loss as a fuel; the determination of 02-consumption, deep-body
temperature (cloaca!) and insulation properties in different temperature conditions.

The power consumption during flight (table 4). The weight loss of House Martins
during flight is 0.185±0.022 g/h and the “fuel” value of 1 g weight loss is 4.95±0.18 Kcal
(that of Swallows 4.80±0.37). Correspondingly, the power consumption of flying
Martins is 0.816 Kcal/bird ■h. The other methods that we used yielded 0.936 and

°C
0.955 Kcal/bird •h. The insulation index during flight is 1.02—1.07 do, or 26.2 ca jysj r j
The night-time body temperature for the Swallows is 37.7±0.3°, that of Martins
3G.9±0.1 and the day-time ones about 38°. During the flight the deep-body temperature
rises by 4—s° (max. value about 43°). The role of the relative temperature homeostasis
is discussed from the standpoint of acceleration of the heat loss during flight. The heat
loss during the flight at moderate temperature conditions (5—25°, fig. 2) is chiefly
associated with convection and radiation (95 per cent); only 5 per cent of power is spent
on evaporating water (tables 7,8).

The role of evaporating cooling during flight depended on the flight speed (evaluated
by the height of the environmental temperature and by the height of the speed).

The flight of the Swallows and Martins takes place in a non-steady state of tempera-
ture conditions, and its mechanism is discussed.

Standard metabolism. The lower critical temperature of the thermoneutral zone
of the Swallows and Martins is 27.5—28.0°, and the power consumption is correspondingly
0.273±0.001 Kcal/bird • h and 0.305±0.012 Kcal/bird ■ h (the theoretical value by Kendeigh
for small passerine birds of the same weight is 0.284 and 0.288 Kcal/bird • h).

Resting power requirements. The results of power consumption at rest in various
temperature conditions are shown in table 2, and the fluctuations of the insulation index
in table 6.

Existence energy. The existence energy of the House Martins in the period of time
from May to August (minimal environmental temperature s—ll°) is 14.0—19.0 Kcal/bird
per day (table 5).

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany April 5, 1967
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	Рис. 1. Схема системы, синхронизирующей кинорентгенокадры (время их экспозиции) речевых артикуляций со звукозаписью произносимой речи.
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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.
	Untitled
	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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	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
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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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
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	EOSINO PEENI LISTE REAKTSIOONIDE VÕRDLEV UURIMINE LAMMASTE VERES JA TSENTRAALSES LÜMFIS
	Untitled
	Untitled

	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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	VEGETAIS lOONI FAASI MÕJUST PUNASE RISTIKU AMINOHAPPELISELE KOOSTISELE
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	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
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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
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	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
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	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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	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.
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	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
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	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.
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	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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	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.
	Untitled
	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).
	Untitled
	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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	Joon. 2. Katseperioodi keskmine haiguskoefitsient nelgi küberooste puhul kohalikul hübriidsel sordil ’Neiu' hüdrokultuuris kasvades.
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	Joon. 4. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil "Kordes Sondermeldung’ avamaal kasvades.
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