
EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. XVII KÖIDE
BIOLOOGIA. 1968, nr. 2

известия академии наук эстонской ССР. ТОМ XVII
БИОЛОГИЯ. 1968, № 2

Ю. КЕСКПАИК, С. ОННО, А. ДАВЫДОВ

РАЗВИТИЕ ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ
PODICEPS СPISTAT US И PODICEPS AURITUS В ОНТОГЕНЕЗЕ

Поганки (Podiceps ) резко отличаются от других видов водоплаваю-
щих птиц по экологии и морфологии. Приспособленность к водному об-
разу жизни и нырянию ограничивает возможности их гнездования. По-
ганки строят гнезда только в воде около берега, где глубина позволяет
нырять. Такое расположение громоздкого демаскированного гнезда до-
ступно взору хищников. Особенно много яиц они уничтожают во время
насиживания (по сравнению с другими водоплавающими птицами
лысухой ( Fulica atra), красноголовым нырком ( Ayihya ferina ), гнездя-
щимися примерно в тех же условиях Онно, 1959). Время насиживания
является «критическим» с точки зрения сохранения потомства. Для пре-
одоления этого «узкого места» экологии поганки имеют ряд приспособле-
ний. Важнейшее из них небольшие размеры яиц, что сокращает время,
необходимое для насиживания. В результате уменьшения энергетических
ресурсов в яйце птенцы поганок вылупляются недоразвитыми с несо-
вершенными механизмами химической (а также физической) терморе-
гуляции (Кескпайк, Онно, 1966).

В настоящем сообщении более подробно рассматривается развитие
механизмов терморегуляции у птенцов чомги и рогатой поганки в онто-
генезе. Кроме того, особое внимание уделяется изучению буферной си-
стемы, компенсирующей недостаточную «холодоустойчивость» у птенцов
поганок.

Материал и методика

Работа проведена на Пухтуской орнитологической станции Института зоологии
и ботаники Академии наук Эстонской ССР. Объектами служили птенцы рогатой по-
ганки (Podiceps auritus ) сразу перед вылуплением (писк в яйце), а также 0-, 1-, 3-,
6-—7-, 10—12- и 20-суточные птенцы чомги (Р. cristatus). У всех птенцов по обще-
принятой методике изучалась способность к химической терморегуляции (потребле-
ние кислорода, температура тела и терморегуляционный тонус мышц при ступенчатом
охлаждении от 35 до 10° С с интервалом s°).

У 0-суточных птенцов обоих видов измерялась также динамика понижения тем-
пературы тела в воздухе при 25, 20 и 15°, а также при плавании в воде при 18° с одно-
временной регистрацией биопотенциалов мышц в двух отведениях müsculus pectora-
lis major н мышцы задних конечностей (у двух птенцов).

Полевые наблюдения по этологии проводились на одном выводке большой по-
ганки со дня вылупления птенцов до трехнедельного возраста.

Все экологические исследования проходили на маленьком озере площадью в не-
сколько гектаров. Благодаря слабой растительности, а также удобному укрытию на-
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блюдателей в густом кустарнике, нормальная деятельность выводков на самом берегу
не была нарушена. Так как индивидуальные участки отдельных пар поганок оста-
вались строго постоянными, расстояние между птицами и наблюдателями не пре-
вышало 30—40 м.

Все данные о поведении птиц-родителей у птенцов собраны 14—26 июня. Наблю-
дения проводились всегда после обеда, т. е. в самое жаркое время, когда температура
воздуха колебалась от 25 до 30°, а температура воды не опускалась ниже 20°. За по-
ведением чомги в течение наблюдательного периода следили 7 раз в целом 13 ч
(двухчасовыми сериями).

Изучалось также морфологическое развитие 23 птенцов (возрастные изменения
веса тела, печени, сердца, почек, желудка, грудной мускулатуры, мышц задних конеч-
ностей и желточного мешка).

Результаты исследований статистически обработаны по схемам Н. Плохинского
(1961).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Холодоустойчивость у 0-суточных птенцов поганок

Скорость охлаждения птенцов. Большое внимание уделялось изуче-
нию скорости охлаждения птенцов в воде, как единственной среде обита-

Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точ-
ных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuri-

tus (Б) в воздушной среде.

Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточ-
ных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuri-

tus (Б ) при плавании.
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кия поганок. Вода охлаждает значительно сильнее, чем воздух за счет
большой теплопроводности и теплоемкости. Для существования в ней
гомойотермным организмам необходимы специфические механизмы тер-
морегуляции (особенно надежной должна быть физическая терморегуля-
ция).

Исследованиями С. Онно (1959) было установлено, что птенцы чомги
после вылуплеиия имеют очень слабую терморегуляцию, так как темпе-
ратура тела у них приближается к окружающей после 5-минутного пла-
вания в воде, температура которой
ные также показывают, что скорость понижения температуры тела птен-
цов поганок в воде и на «суше» при разной температуре среды очень ве-
лика (рис. 1 и 2). Несмотря на то, что процесс охлаждения гипербо-
лическая функция, для удобства и простоты можно рассматривать его
как отражение прямолинейных функций, наклон которых зависит от раз-
ницы между температурой среды и температурой тела (AJ+

Из данных рис. 1 и 2 и табл. 1 видно, что основное количество тепла
при охлаждении птенцы отдают в течение 15—30 мин, причем наиболее
интенсивное охлаждение происходит в воде, в результате чего они теряют
способность к движению уже через 9—15 мин (рис. 3 на вклейке).

Скорость снижения температуры тела у птенцов поганок в начале
охлаждения при 20° выше, чем у I—2-суточных голых птенцов воробьи-
ных птиц того же веса (табл. 1). Ранее было показано, что замедленное

понижение температуры тела у птенцов певчего дрозда в начале охлаж-
дения связано с незначительно повышенной теплопродукцией в грудной
мускулатуре (Кескпайк и др., 1965). Это косвенно свидетельствует об
очень слабой способности птенцов поганок к теплопродукции.

Изменения в потреблении кислорода. О несовершенстве химической
терморегуляции у птенцов поганок после вылупления свидетельствуют
и изменения интенсивности окислительных процессов при экспозиции
птенцов в воздушной среде от 35 до 15° (рис. 4, А). Они в состоянии
только поддерживать стабильный уровень обмена и не способны повы-
сить его. Изменения в потреблении кислорода у птенцов чомги в диапа-
зоне от 35 до 25° (1,32+0,09; 1,40±0,11; 1,25 + 0,13 мл 02/г • ч соответст-
венно при 35, 30 и 25°) статистически недостоверны (Р>0,05). У птен-
цов рогатой поганки уровень обмена стабилен только до 33°, дальнейшее

Таблица 1

Скорость охлаждения (град/мин) у 0-суточных птенцов
поганок и 1—2-суточных птенцов певчего дрозда при

18—20° С среды

Вид и его вес, Среда Время, мин
г дения 0—12(15) 15—30 30—45

Р. cristatus Воздух
1

0,47 0,20 0,07
(23,9) Вода 1,16 0,33 —

Р. auritus Воздух 0,53 0,27 0,20
(9,5) Вода 1,16 0,33 —

Turdus philom. Воздух ü,36:i: 0,53 0,16
(8-13) Воздух 0,90** 1 0,13 0,10

* Живые птенцы; ** мертвые птенцы.
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понижение его от 1,64 при 33° до 1,26+0,16 мл О2/г-ч при 25° также ста-
тистически недостоверно (Р>0,05). Резкое понижение потребления
кислорода начинается у птенцов только при экспозиции обоих видов с 25°
среды (Р < 0,01).

Несмотря иа более или менее стабильный уровень потребления кисло-
рода в пределах до 25° среды, существует прямолинейная зависимость
температуры тела от температуры среды (рис. 4, Б) : снижение со ско-
ростью 1,09 иа 1° среды (Р>0,001). Такая зависимость показывает, что
количество выделяемого эндотермического тепла не компенсирует огром-
ную теплоотдачу и тепловой дефицит увеличивается с увеличением
охлаждения.

Наши расчеты показывают, что в обычных летних температурных
условиях (около 20°) 0-суточные птенцы поганок имеют огромный тепло-
вой долг, составляющий до 11,2 мл О2/г-ч (0,05297 ккал/г-ч, при калори-
ческом эквиваленте 1 л (% 4,7 ккал-, табл. 2).

Расчеты дефицита тепла (ЯР —HL) проведены по формуле:
S(HP-HL) de /с IП„ Х

—— =-тт- (Ьартон, Эдхольм, 1957),
С * tn CL L

Рис. 4. Измерения А потребления
кислорода и Б температуры тела
при охлаждении 0-суточных птенцои.

где HP теплорегуляция;
HL теплоотдача;

с const = 0,82 (удельная
теплоемкость тела);

т вес;
5 поверхность тела;

de
—г изменения средней тем-

пературы тела за один час;
0 = 0,8 Тр -[- 0,2 Тк (где Тр

ректальная температура,
Тк средняя температура

кожи).

HP — HL= - =

m dt

c-de ,
=

—и— ккалг- ч .dt
Следовательно, по расчетам

птенцы в состоянии покрыть только
6—7(% от необходимого количества
тепла. В термонейтральной зоне
(условно 35°) относительная тепло-
продукция ( RHP ) у птенцов чомги
и рогатой поганки составляет соот-
ветственно 55 и 50%.

Электрическая активность скелетной мускулатуры. При изучении
электрической активности грудной мускулатуры и мышц задних конеч-
ностей 0-суточных птенцов нам не удалось обнаружить терморегуля-
ционного тонуса (рис. 5). Зарегистрированы только ритмически повто-
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Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus
при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная

мускулатура.
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Рис.
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ряющиеся движения конечностей: количество их (в 1 мин), длитель-
ность (секунд в минуту) и амплитуда (в микровольтах), которые зависят
от степени охлаждения. Двигательные акты передних и задних конеч-
ностей обычно были синхронны и производились с разной скоростью в
воде ина суше (рис. 3и 5 один и тот же птенец).

Как правило, количество движений (в 1 мин) и амплитуда биопотен-
циалов изменялись при охлаждении (табл. 3) аналогично изменениям в
потреблении кислорода. Достоверное увеличение двигательной актив-
ности зарегистрировано при понижении температуры среды с 35 до 30°
(от 2,1 ±0,6 до 3,3+0,3 крыльев и от 2,1 ±0,6 до" 4,1 ±0,2 задних конеч-
ностей Р<0,001), после чего интенсивность ее стабилизировалась.
Уменьшение двигательной активности происходило одновременно с пони-
жением потребления кислорода после 25° среды.

Как известно, амплитуда биопотенциалов и длительность электриче-
ской активности характеризуются количеством иейтромоторных единиц
(двигательных единиц ДЕ), принимающих участие в двигательном акте
(Гельфанд и др., 1964).

Следовательно, цикл сокращения конечностей и амплитуда электро-
миограмм (вольтаж биопотенциалов) показывает, что у 0-суточиых
птенцов чомги по мере охлаждения от 37 до 25° при завершении одного
двигательного акта происходит активация новых двигательных единиц.
При дальнейшем охлаждении количество активных иейтромоторных
единиц постепенно уменьшается, по-видимому, одновременно с измене-
нием частотной характеристики их импульсации (табл. 3). Таким обра-
зом, наибольшее количество эндотермического тепла при двигательной
активности вырабатывается при температуре среды 30—25°, однако, судя
по степени реактивного повышения потребления кислорода при этом,
количество этого тепла незначительно и не играет существенной роли в
тепловом балансе птенцов. Сохранение оптимального режима работы
конечностей до понижения температуры тела до 28° свидетельствует о
широком диапазоне действия системы окислительных ферментов двига-
тельного аппарата. Благодаря этому, у 0-суточиых птенцов чомги нор-
мальная, безотказная работа двигательного аппарата в воздушной среде
при 20° обеспечена в течение 30 мин, а в воде при 18° 6 мин-, у птен-
цов рогатой поганки того же возраста соответственно 20 и 3 мин. При
дальнейшем охлаждении организма (температура тела ниже 28°) пере-
движение резко затрудняется (рис. I—3).1 —3).

Следовательно, у птенцов поганки в первые дни постэмбрпонального
развития двигательная активность не принадлежит к специальным реф-

Таблица ‘i
Изменения частоты движения, длительности двигательного акта

и амплитуды биопотенциалов при охлаждении
0-суточных птенцов чомги

Темпе
ратура
среды,

°С

Передн не конечности Задние конечности

в 1 мин сек мкв в 1 мин сек мкв

37 2,1+0.6 6,5 95,5+4,2 2,1+0,6 6,6
35 2,2+0,4 —

— 3,1 ±0,3 5.4 67,6+3,3
30 3,3+0,3 8,4 96,6+2,3 4,1+0,2 5,1 76,4+4,3
25 3,2+0,2 8,2 87,8+1,4 3,8+0,2/ 7,3 82,4+2,9
20 2,5+0,2 7,6 65,8+0,2 2,3+0,2 7,6 54,7+1,5
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лекторным актам, направленным к реактивному увеличению теплопро-
дукции при охлаждении, т. е. специальным (первичным) элементам
химической терморегуляции, как у новорожденных млекопитающих
(Qulick, 1937; Иванов, Алимухамедов, 1963; Иванов, 1965 и др.), а
приспособление работы двигательного аппарата к низким температу-
рам направлено на обеспечение передвижения птенцов в случае необхо-
димости покинуть птиц-родителей на короткое время.

Изменения холодоустойчивости птенцов
чомги в онтогенезе

Реактивная теплопродукция. До конца первой недели постнаталь-
ной жизни у птенцов чомги не удалось обнаружить элементов термо-
регуляционного тонуса. Отсутствие специфической терморегуляториой
функции мускулатуры отражается и в изменениях потребления кислорода
и уровня температуры тела при охлаждении (рис. 6 и 7); Птенцы в

Рис. 6. Изменения потребления кислорода
при различных температурах окружающей
среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.

состоянии поддерживать постоян-
ный уровень интенсивности окисли-
тельных процессов благодаря свое-
образию ферментативной активнос-
ти двигательного аппарата (см. вы-
ше) .

Только в конце первой недели
нами были обнаружены элементы
терморегуляционного тонуса в виде
отдельных кратковременных (не-
сколько секунд) вспышек с ампли-
тудой от 30 до 70 МКВ (табл. 4).
Однако суммарный тепловой эф-
фект отдельных вспышек незначи-
телен и не играет существенной ро-
ли в тепловом балансе организма
(см. уровень температуры тела и
сердечной активности на рис. 7 и

8). Формирование терморегуляторной функции скелетной мускулатуры
убыстряется в возрасте от 10 до 20 суток (рис. 7) и совпадает с нараста
нием абсолютной и относительной (от веса тела) массы теплопродуци-
рующей ткани особенно мускулатуры задних конечностей (табл. 5).

Медленное развитие механизмов химической терморегуляции отра-
жает и ход повышения уровня стандартного метаболизма, относительной
теплопродукции RHP и метаболическогокоэффициента —МК (табл. 6).

Пути уменьшения теплоотдачи. Особое место в развитии толерантно-
сти к холоду в онтогенезе у птенцов чомгн занимают интенсивное увеличе-
ние их массы (табл. 5и7) и образование толстого слоя подкожного
жира на брюшной стороне. Теплопроводность перьевого покрова (до 20
суток) остается, по-видимому, неизменной (оперение не развивается).

Улучшение теплоизоляционных свойств организма путем интенсив-
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Рис. 7. Изменения А потреб-
ления кислорода, Б темпе-
ратуры тела и В сердеч-
ной деятельности у птенцом
Р. crisiatus с возрастом при
температуре воздушной среды

20°.

ного роста, а не улучше-
ния теплоизоляционных
свойств оперения имеет
определенное биологиче-
ское значение. Как из-
вестно, переход тепла от
наружной поверхности
тела в воду происходит
благодаря теплопровод-
ности и конвекции. Теп-
лоемкость воды велика и
значение коэффициентов
теплопередачи в ней при-
мерно в 200 раз больше,
чем в воздухе. При такой
охлаждающей силе среды
(воды) единственными
эффективными средства-
ми теплоизоляции могут
служить достаточно тол-
стый жировой слой и от-
носительно большая теп-
лоемкость тела. С другой
стороны по данным С.
Онно (1959), увеличение
веса тела весьма важно с
точки зрения способности к нырянию (крупное тело лучше приспособлено
к нырянию).

Тот факт, что теплоизоляционные свойства перьевого покрова не
развиты, также можно рассматривать с двух аспектов. Очень короткий
эмбриональный пух, содержащий мало воздуха, обусловливает боль-
шой удельный вес птенцов и позволяет им легко нырять и быстро скры-
ваться от опасности (Онно, 1959). С другой стороны, незначительное
оперение птенцов быстро высыхает ине задерживает тепловой поток,
идущий от птиц-родителей при обогревании.

«Экологическая» терморегуляция

Пребывание птенцов чомги в оперении птиц-родителей. Из выводка
(четыре птенца) точный возраст по срокам вылупления был определен
у двух особей (время вылупления третьего и четвертого птенца соответ-
ственно 16 июня в 19 часов и утром 18 июня). Так как интервалы меж-
ду вылупленнем птенцов чомги около полутора суток (Онно, 1959),
без затруднений был определен и возраст остальных первых двух птенцов.
За поведением каждого птенца наблюдали по возможности отдельно,
все полученные данные приведены в табл. 8.

Как показывают наблюдения, в первые сутки постнатального развн-
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тия птенцы не покидают оперения птиц-родителей добровольно, т. е
они нуждаются в 100%-ном «обогревании». Однако в связи с кормовой
деятельностью птиц-родителей (ныряние в среднем I—2 раза в час)
птенцы должны самостоятельно передвигаться и менять родителей.

Рис. 8. Изменение сердечной деятель-
ности при различных температурах
окружающей среды в онтогенезе

птенцов Р. cristalus.

Очень часто это происходит в гнез-
де, реже в воде. Один из роди-
телей в таком случае, поднимаясь в
вертикальное положение и встряхи-
вая себя, покидает птенцов. Так как
второй обычно находится рядом,
пребывание птенцов в воде (или в
гнезде) не превышает нескольких
десятков секунд. В конце первой
недели время самостоятельного су-
ществования птенцов незначитель-
но увеличивается. Они покидают
оперение птиц-родителей в среднем
3—5 раз в час, что составляет
1 —21% от общего времени. Как по-
казали наши исследования, именно
в это время начинается формирова-
ние терморегуляторной функции
скелетной мускулатуры (рис. 6,
табл. 4).

Резкий перелом в поведении
птенцов чомги (а также птиц-родителей) зарегистрирован после того,
как птенцы стали 10-суточными, когда они уже обладают довольно хо-

Таблица 4
Изменения электрической активности грудной мускулатуры
(г) и мускулатуры задних конечностей (б) при охлаждении

у птенцов чомги

Темпе-
ратура
среды,

°С

К

S CD
�г
£ CD
erf5 S

7 — 8-суточный
(п= 1)

11— 12-суточный
(л = 1)

20-суточный
(п = 1)

г б г б г б

мкв 40—60 60—70 30—70 37—7535° сек 2,0 2,3 16,9 21,5 — —

30° мкв 15—70 30—60 0 30—40 29—83 33—100
сек 15,7 24,7 0 14,8 9,4 2,6

мкв 15—50 20—70 40—100 30—90 31—77 —

1 0 сек 14,0 17,4 10,5 10,3 8,3 0

20° мкв 25—50 70 40—60 20—80 38—85 27—77
сек 10,4 8,8 52,0 46,4 60 31,4

мкв — — — — 31— 100 31— 100
1 о сек —

—
— — 50,8 22,9

мкв —
— — —

, 31—92 33—92
1 и сек —

— — — 43 36,5

мкв — микровольтаж биопотенциалов;
сек — продолжительность тонуса или движении, секунды в 10 мин.
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90,13+1,58
—

110,75+2,80
—

246,0

—

Сумма,
%

20,45

18,75

21,74

20,61

21,34

33,22

Из

суммы
мыш-

Ды,
%

9,12

6,49

9,63

9,35

9,41

21,62

Количество
птиц
15

2(1)

2(1)

2

2

1



Ю. Кескпайк, С. Онно, А. Давыдов202

рошими механизмами химической терморегуляции. Уже в меньшей сте-
пени они нуждаются в
эндотермическом теп-
ле и вполне самостоя-
тельны, по крайней мере
днем (табл. 8). С другой
стороны, птицы-родители
уже отказывают им в обо-
гревании и занимаются
только кормлением. По
данным литературы (Пап-
zak, 1952), в Чехослова-
кии птенцы чомги нужда-
ются в обогревании толь-
ко I—2 дня. По-видимо-
му, такое короткое время
использования буферной
системы объясняется мень-
шей охлаждающей силой
среды.

Ныряние птенцов. Птенцы поганок способны к нырянию сразу после
вылупления, однако используют эту способность только в случае опас-
ности. Уже в 3—5-суточном возрасте иногда наблюдаются отдельные
попытки нырнуть, при этом лишь на несколько секунд.

Такие апериодические кратковременные пребывания под водой харак-
терны для птенцов до 10-суточного возраста. Более регулярными стано-
вятся ныряния после формирования терморегуляции, т. е. после 10-суточ-
иого возраста. Однако и тогда пребывания под водой краткозременны и
чередуются с длительными периодами отдыха. Серийные ныряния,
характерные для взрослых птиц, зарегистрированы только после 17-
суточного возраста. В случае опасностей длительность отдельных циклов
ныряния во всех возрастах гораздо больше.

По-видимому, не только степень развития химической терморегуля-

Таблица 6

Изменения стандартного метаболизма
и относительной теплопродукции и метаболиче-

ского коэффициента в онтогенезе
у птенцов чомги

Стандартный
Возраст Коли- метаболизм, .о

птенцов, честно ккал/ 24 ч мк
сутки птенцов Теорети- Эмпири- Сс

И:ческая ческая

0 6 6.5 3,6 55,0 1,1
3 1 8,5 5,0 59,5 1,1

со1 2 15,7 13,4 83,6 —

11—12 2 17,8 16,0 89,6 1,3
20 2 31,8 30,6 96,0 1,9

Таблица 1
Изменение соотношения веса некоторых морфологических показателей в онтогенезе

(в скобках указано количество анализированных особей)

Вес тела, г Вес, % от веса тела
Воз-
раст,
дни МИН макс средний сердца печени легких

мышц зад-
них конеч-

ностей
грудной
муску-
латуры

Чомга
1—3 27 48 — (8)0,88 +0,05 (5)4,10 + 0,29 (4)8,1+0,2

5-8 73 112 — (7)0,89 +0,03 (7)5,30 + 0,33 (1) 1,37 (4)12,8+0,2

9—14 148 234 — (14)1,01±0,02 (15)6,03 +0,14 (4) 1,26 (13)13,2+0,4

15—20 282 390 — (9)0.87±0,05 (8)5,91±0,52 (2) 1,80 (9)14,2+1,0
взрос-
лые 810 1318 (63)1050+15 (66)0,87 +0,02 (85)4,07 +0,10 (13)1,59+0,07 (28)16,8 +0,4 (25)10,9

±0,4

Рогатая поганка
0—3 15 40 - (12)0,82+0,03 (7)5,88±0,34 (7) 1,45+0,07 (3) 8,6
5—14 57 148 — (5)0,83±0,03 (5)6,45+0,25 (4) 1,28 (3) 11,6
15—25 217 393 — (6)0,83±0,06 (6)5.65±0.45 (4) 2,01 (5)14,0 +0,8
взрос-
лые 293 496 (32)373+6 (29)0,85 +0,02 (25)4,25+ 0,11 (17)1,99 + 0,06 (24)18,2 +0,2 (27)10,5

±0,3
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ции определяет возможность ныряния, а большее значение имеет и вес
тела, легких и т. д. (табл. 7).

Заключение

Птенцы поганок после вылупления отличаются от выводковых птиц,
они пойкнлотермные. Маловероятно, что пойкилотермия у них не
истинная, а лишь результат активного торможения сократительного тер-
могенеза (как у некоторых новорожденных млекопитающих Brück,
Wünnenberg, 1964).

Формирование гомойотермии у этих видов начинается с развитием
физической терморегуляции (подкожная жировая ткань, увеличение мас-
сы ит. д.) и только после достижения 5-суточного возраста начинается
постепенное формирование механизмов химической терморегуляции
(терморегуляторная функция скелетной мускулатуры терморегуля-
ционный тонус).

Своеобразие усовершенствования толерантности к холоду объяс-
няется, по-видимому, следующими факторами:

1. Так как поганки древние, давно очень узко специализирован-
ные виды, пойкилотермия их птенцов может быть эволюционным зачат-
ком, отражающим путь развития гомойотермии птиц вообще.

2. Уменьшение размеров яиц и укорочение времени насиживания по
сравнению с другими древними видами птиц (Kendeigh, 1952).

3. Узкая приспособленность к водному образу жизни. В суровых
экологических условиях выгодно развитие в сторону увеличения общего
сопротивления тепловому потоку от «ядра» к поверхности тела и только
после приобретения теплоизоляционных свойств (большая масса и т. д.)
увеличение самой теплопродукции. Такое развитие оправдывается с
точки зрения биоэнергетики, потому что энергетические расходы для
существования при понижении температуры среды у поганок не увели-
чиваются. Следовательно, основная часть метаболизнрованной энергии
используется для роста организмов. Вполне возможно, что такой путь
развития организма является в то же время решением жизненно важ-

Таблица Н
Время пребывания птенцов вне оперения взрослых

и возраст птенцов у одного выводка чомги

Дата и про-
должитель-

Возраст птенцов, максимальное время самостоятельного плавания
и время пребывания вне оперения взрослых, % от времени наблюдения

ность наблю-
дения 1-й птенец 2-й птенец 3-й птенец 4-й птенец Сред-

нее

17/VI
180 мин

.

3-суточный 0,0%
2-суточный
0.0%

19/VI
160 мин

5-суточный
3 сек, 0,3%

4-суточный
3 сек, 0,3%

2-суточный
2 сек, 0,1 %

1-суточный
2 сек, 0,1% 0,1%

22/VI
75 мин

8-суточный
35 сек, 2,0%

7-суточный
35 сек, 2,5%

5-суточный
35 сек, 1,0%

4-суточный
35 сек, 0,2% 1.4%

24/VI
120 мин

10-суточный
6 мин, 11,0%

9-суточный
6 мин, 10,0%

7-суточный
6 мин, 10,0%

6-суточный
2 мин, з,3% 8.6 %

26/VI
90 мин

12-суточный
8 мин, 20,0%

11-суточный
6 мин, 30 сек,

9.0%
9-суточный
6 мин, 30 сек,

11,0%
8-суточный
1 мин, 15 сек,

7,3% П.8%
1/VII

60 мин
17-суточный

60 мин, 100,0%
16-суточный

41 мин, 87,0%
14-суточный
23 мин, 38,0%

13-суточный
15 мин, 25,0% 62,5 %
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пых его функций гомойотермии и способности к иыряиию. Если пойки-
лотермия в раппем онтогенезе птенцов поганок решает энергетическую
проблему в пользу продуктивной энергии, остается нерешенной проблема
создания температурного фона для оптимального протекания биохими-
ческих процессов в организме. Этот «недостаток» компенсируется пото-
ком тепла извне при «обогревании» птицами-родителями и, по-видимому,
особенностями действия ферментативной системы.

Предполагается, что пойкилотермия поганок в раннем онтогенезе
обусловливается только первыми двумя факторами. Такой «старинный»
путь формирования постоянства температуры тела приемлем при опре-
деленном сочетании «экологической»' терморегуляции. Как показывают
факты, более оправданное формирование гомойотермии происходит усо-
вершенствованием механизмов химической терморегуляции.

На основе полученных материалов можно предположить, что при
группировке птиц на птенцовых .( nidicolae) и выводковых ( nidifugae )

целесообразно исходить из двух признаков: 1) привязанность птенцов к
гнезду и способность (тоже потенциальная) к самостоятельному дви-
жению, 2) локализация «терморегуляторных» мышц (см. Давыдов и др.,
1965).

Все остальные признаки достаточно объективны и часто обусловлены
филогенетическими и экологическими особенностями развития. Несом-
ненно, «выводковый» образ жизни птенцов требует от организмов более
совершенных механизмов химической и физической терморегуляции,
однако последняя может быть заменена и благоприятным микроклима
том, особенностями поведения птенцов и птиц-родителей, т. е. экологиче-
ской терморегуляцией.

Таким образом, среди выводковых птиц, как и среди птенцовых,

Таблица 9
Классификация птенцов по экологическим и физиологическим признакам

Выводковые (сухопутные, водяные)
nidifugae

Птенцовые (древесные)
nidicolae

Группа архипойки-
лотермные

(ргаергесо-
cial)

семигомой-
термные
(semipreco-

cial)

гомойотерм-
ные (ргесо-

cial)

семигомойо-
термные
(semialtri-

cial)

неопойки-
лотермные
(altricial)

Нуждаются в корм-
лении + + + +

Нуждаются в обогре-
вании + + + - -f +

Самостоятельное пе-
редвижение (тоже

потенциальное) + +

Привязанность к
гнезду - + — — + +

Опушение Слабое Хорошее Очень
хорошее

Хорошее Слабое
или отсут-

Первичная «терморе-
гуляторная» мускула-
тура ш. pectoralis
major _ + +

Первичная «терморе-
гуляторная» муску-
латура задних конеч-
ностей + + +

Примеры Colymbifor-
mes

Charadri-
formes

Anseriformes
GaUiformes

Falconiformes
Strigiformes

Passeriformes
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существуют и незреловылупляющиеся (имматуронатые) и зреловылуп-
ляющиеся (матуронатые) птенцы (табл. 9).

Однако пойкилотермия у выводковых птенцов принципиально отли-
чается от таковой у птенцовых. У выводковых ома связана с отсутствием
специфических механизмов реактивного повышения обмена (терморегу-
ляционного тонуса), а у птенцовых является только следствием большой
теплоотдачи (наличие специфических механизмов химической терморе-
гуляции после вылупления Кескпайк, 1965, 1966; Кескпайк и др
1965).

Таким образом, в первом случае пойкилотермия первичное (фило-
генетическим зачатком), а во втором вторичное прогрессивное явле-
ние эволюции мелких птиц.
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J. KESKPAIK, S. ONNO. A. DAVÕDOV

SOOJUSREGULATSIOONI VÕIME VÄLJAKUJUNEMINE TUTT- JA
SARVIKPÜTI POEGADEL

Resümee
Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida termoregulatsioonivõime väljakujunemist pesa-

hülgajatel pütipoegadel ontogeneesi vältel. Katseid tehti vastkoorunud ja 1-, 3-, 7—B-,
ll—-12- ning 20-päevaste tutt- ja sarvikpütt poegadega, määrates neil erinevates kesk-
konnalingimustes (35 ja 15° C vahel) kehatemperatuuri, hapnikutarviduse ning lihaste
bioelektri lise aktiivsuse.

Uurimine näitas, et vastkoorunud pütipojad, erinevalt teistest pesahülgajatest, on
täiesti poikilotermsecl. Termoregulatsioonivõime kujuneb neil välja alles 10.—20. elupäeva
vahel. Varases ontogeneesis arenemiseks vajaliku optimaalse temperatuuri loovad neile
vanalinnud, soojendades neid oma seljas. Termoregulatsioonivõime väljakujunemisega
väheneb poegade sõltuvus vanalindudest järk-järgult.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 20. II 1907
NSV Liidu Teaduste Akadeemia
I. Pavlovi nim. Füsioloogia Instituut

/. KESKPAIK. S. ONNO. A. DAVYDOV

THE ONTOGENY OF THE HEAT REGULATION OF GREBES

Summary

Measurements of the metabolic rate (0 2 consumption), body temperature and intensity
of the bioelectrical activity of muscles at various temperature conditions were made
with 0,1, 3, 7—B, 11 —l2 and 20-day-old hatchlings of Great Crested Grebes and
0-day-old hatchlings of Horned Grebes. The development of the homeothermy of Grebes
is a relatively long-termed process. Only 11—12 day-old hatchlings are able to prevent
their body temperature from falling, as a result of a gradual development of shivering
thermogenesis.

The newly hatched chicks of Grebes are poïkilothermie animals, and the insignificant
variations of oxygen consumption at moderate temperature conditions are only a result
of the gestures of legs and “wings” (no shivering). Their body temperature is proportional
to the fluctuations of the environmental temperature. The rate of cooling of hatchlings in
very significant after a 10-minute swimming (at 18° C) they are unable to move.
The development of the homeothermy is associated with specific parental behaviour
patterns (“brooding” on the back) as a specific way of maintaining favourable microcli-
matic conditions for development (of particular importance from the standpoint of bio-
cnergetics).

The article is concluded by a discussion concerning the hatchlings of Grebes as
archipoikilothermic animals in opposition to allricial nestlings who are neopoikilothermic
ones (see table 7).

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany Feb. 20, 19G7
Academy of Sciences of the USSR,
I. Pavlov Physiology Institute
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	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
	Untitled
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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
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	EOSINO PEENI LISTE REAKTSIOONIDE VÕRDLEV UURIMINE LAMMASTE VERES JA TSENTRAALSES LÜMFIS
	Untitled
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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
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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
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	MULLANIISKUSE SEOSEST METEOROLOOGILISTE TINGIMUSTE JA PÕHJAVEETASEMEGA MÕNEDES METSA-KASVUKOHATÜÜPIDES
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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
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	О РАЗЛИЧИЯХ В ПРОДУКЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ЛЕЩА ИЗ ОЗЕР ВЫРТСЪЯРВ И ВЕЙСЪЯРВ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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	ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТРИПТОФАНА ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ
	Untitled
	Untitled

	ОБ ЭКСТРАГИРУЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕЗА РАСТВОРАМИ ЭТАНОЛА
	Untitled
	Untitled
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	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
	Untitled
	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.
	Untitled
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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
	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.
	Untitled
	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.
	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).
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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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	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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