
X. АИНСОН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА БЕЛКОВ
И ОСТАТОЧНОГО АЗОТА МЕЖДУ ЛИМФОЙ И КРОВЬЮ У ОВЕЦ

При рассмотрении литературы, посвященной изучению лимфатиче-
ской системы, бросается в глаза обилие работ, связанных с исследова-
нием влияния различных нарушений в лимфо-, а также кровообращении
на состав лимфы (Русньяк и др., 1957; Kastrup, 1960; Földi и др. 1963;
Szabö, Magyar, 1963; Zoltän и др., 1964 идр.). Наряду с чисто клинической
необходимостью подобных исследований несомненен и их теоретический
интерес как для патологической, так и для нормальной физиологии. Благо-
даря им, а также некоторым другим методам лимфологического исследо-
вания, стало возможным глубже изучать проблемы взаимосвязи между
кровеносной и лимфатической системами, роль лимфы в транспорте ряда
жизненно необходимых веществ (прежде всего белков) из органов и тканей
в общий круг кровообращения. Именно поэтому в последние годы при
лимфологических исследованиях изучение измене-
ний в составах крови и лимфы вызванных лимфо-
потерях и -застоях (Yoffey, Courtice, 1956; Айнсон, 1960; Кондратьев,
1961; Földi и др., 1964; Obäl и др., 1964 и др.).

Методика

Наши опыты по изучению влияния суточных лимфопотерь на концентрацию в
крови и лимфе белков и остаточного азота проводились на шести клинически здоровых
баранах полуторагодовалого возраста эстонской темноголовой породы.

Животные лежали на правом боку, когда под местной анестезией 0,5%-ным рас-
твором новокаина проводилась операция по вставлению в грудной лимфатический
проток канюли из полиэтилена. После операции животных поднимали с операционного
стола, к канюле в грудном лимфатическом протоке посредством полиэтиленовой труб-
ки присоединяли пластмассовую бутылочку, прикрепленную к шее животных, и овны
оставались стоять до конца опыта. Во время опытов их не кормили, но давали пить
воду вволю.

Пробы лимфы из грудного лимфатического протока и крови из яремной вены
брались сразу после операции и затем через каждые 3 ч в течение 24 ч. При этом
нашим сотрудником М. Солль было измерено количество лимфы, вытекающей из груд-
ною протока за каждые 3 ч.

После окончания опытов животные снова ставились на операционный стол. Канюля
из грудного протока вынималась и проток лигировался. Рана засыпалась стрептоци-
дом и закрывалась прерывистым узловатым швом. Животные помещались в бокс на
обычное содержание. В течение первых 3—4 дней после операции проводилась пени-
ипллино-стрептомицииотерапня. Животные хорошо выздоравливали и, как правило,
послеоперационных осложнений у них не наблюдалось.
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В пробах крови и лимфы определялись рефрактометрически концентрация общего

Гелка, а путем бумажного электрофореза (бумага FN-11, размер бумажных лент

40X3 см, боратный буфер pH 8,6, время прогонки 18 ч) концентрация белковых
фракций. Количество остаточного азота определялось по методике Раппапорт-Эйх-
ггрна.

Высчитывались белковый коэффициент крови и лимфы, а также коэффициент кон-
центрации отдельных белковых фракций. Были проведены расчеты по определению
количества белка, поступающего за сутки через грудной проток в кровообращение.

Все полученные данные обработаны методом вариационной статистики и пред-
ставлены в соответствующих таблицах.

Результаты исследований

Из табл. 1 видно, что в результате суточной лнмфопотери в крови у
овец заметно (в среднем на 20 %) снизилась концентрация общего белка
{Р<С O,OI). То же самое, даже в несколько большей степени (на 30%),
происходило с концентрацией общего белка в лимфе (Р<Т),Ol), что и
показано в табл. 2. В результате выявилось увеличение коэффици-
ента концентрации общего белка (табл. 3), который к концу опытов был
в среднем на 10% больше, чем в пробах, взятых сразу после операции.

Следует отметить, что в целом к концу опытов абсолютная концентра-
ция альбуминов в среднем снижалась в крови на 30, а в лимфе на 20%.
Несмотря на довольно заметные колебания концентрации альбуминов
крови и лимфы в течение опыта, разница между их первоначальным и
конечным уровнем обладала статистически достаточной достоверностью
(Р<0,03). В то же время необходимо отметить, что снижение коэффи-
циента концентрации альбуминов не имело достаточной статистической
достоверности (Р>0,05).

Весьма значительно отличались друг от друга изменения в абсолют-
ной концентрации глобулиновых фракций крови и лимфы. Если, напри-
мер, в крови к концу опытов абсолютная концентрация «-глобулинов сни-
жалась в среднем на 30% (Р<СO,OI), ß-глобулииов увеличивалась на 30%
(Р<0,01), а у-глобулииов оставалась на первоначальном уровне, то в
лимфе абсолютная концентрация «-глобулинов снижалась в среднем на
35% (/><0,01), у-глобулииов на 30% (Р<Т),Ol), а ß-глобулинов остава-
лась без существенных изменений. К этому следует добавить, что абсо-
лютная концентрация глобулинов как в крови, так и в лимфе в течение
опыта довольно значительно колебалась, хотя количество вытекающей
из грудного лимфатического протока лимфы оставалось все время более

Динамика коэффициента концентрации белков при суточных
Таблица 3

лимфопотерях

Фракции
белком

Сразу
после

операции

Продолжительность лимфопотерь, ч

3 6 9 12 18 21 24

Общий белой 1,54 1,60 1,57 1,57 1,58 1,67 1,63 1,70
Альбумины 1,45 1,43 1,40 1,15 1,23 1,69 1,38 1,49
«-глобулины 1,62 1,37 1,96 1,76 1,49 1,52 1,61 0,75
ß-глобулины 1,56 1,34 1.78 1,90 1,13 1,25 1,86 2,52
Y-глобул ипы 1,57 1,62 1,62 2,21 1,65 1,64 2,15 2,36
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или менее одинаковым (в среднем по 250—350 мл за 3 ч). Что касается
коэффициента концентрации глобулинов крови и лимфы, то по сравнению
с первоначальным уровнем к концу опытов у а-глобулинов он в среднем
снижался на 55%, а у ß- и у-глобулинов увеличивался соответственно
на 40 и 35%.

Сравнение изменений белкового коэффициента крови и лимфы пока-
зало, что в лимфе к концу опытов он существенно не отличался от пер-
воначального. Объясняется это тем, что количественные изменения
отдельных глобулиновых фракций в ходе опытов как бы «сглаживали»
друг друга и их отношение к альбуминам в целом оставалось без суще-
ственных изменений. В крови же снижение белкового коэффициента к
концу опытов (на 30%) выражалось значительно отчетливее (Р<В,Ol).
Причиной этого было то обстоятельство, что общее количество глобули-
нов к концу опытов не отличалось существенно от их общего количества
в крови в начале опытов, в то время как абсолютная концентрация
альбуминов заметно снижалась.

Из данных табл. 4 и 5 видно, что относительная концентрация аль-
буминов крови и лимфы к концу опытов не отличалась существенно от
показателей их первоначальной концентрации. Что же касается глобу-
линовых фракций, то в крови отмечалось снижение относительной кон-
центрации а- и увеличение ß-глобулинов, в то же время как относитель-
ная концентрация у-глобулинов к концу опытов не превышала суще-
ственно их первоначального уровня в крови. В лимфе же разница между
относительным количеством глобулиновых фракций в начале и в конце
опытов не имела достаточной статистической достоверности.

Останавливаясь на данных табл. 6, хочется отметить, что в наших
опытах в результате суточной лимфопотери у овец в крови увеличилась
концентрация остаточного азота (в среднем на 45%, Р<Т),001). В лим-
фе же, несмотря на временное (особенно в первые часы опытов) сниже-
ние концентрации остаточного азота, к концу опытов она не отличалась
существенно от первоначального уровня. В результате этого с высокой
статистической достоверностью (Р<4),001) менялось соотношение между
концентрацией остаточного азота в крови и лимфе. Если, например, в
начале опытов оно составляло в среднем 0,57, то к концу опытов оно было
1,04, т. е. увеличивалось в среднем на 45%. Таким образом, если в на-
чале опытов остаточного азота в лимфе содержалось в среднем на 45%
больше, чем в крови (Р<0,001), то к концу между его концентрацией
в крови и лимфе никакой разницы уже не наблюдалось.

Обсуждение и выводы

Опыты показали, что продолжающаяся 24 ч потеря лимфы из-за
вытекания ее через вставленную в грудной лимфатический проток каню-
лю приводит у овец к весьма заметным сдвигам в концентрации белков
и остаточного азота лимфы и крови. Интересно при этом отметить, что
наши расчеты, указывающие на то, что за сутки с лимфой из грудного
лимфатического протока в кровь поступает около 105 г белка, согласу-
ются с результатами работы А. Ласелла и Б. Морриса (Lascelles, Morris,
1961), в которой указывается, что у овец за сутки из грудного лимфати-

ческого протока в кровообращение поступает с лимфой 90—100 г белков.
Учитывая, что у овец в наших опытах за сутки в среднем вытекало из груд-

ного лимфатического протока 2500 мл лимфы, а также принимая во вни-
мание общее расчетное количество крови и лимфы, снижение концентрации
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белков в крови и лимфе, можно полагать, что животные за это время по-
теряли около 7з белков циркулирующей плазмы. Эти данные вполне
соответствуют результатам других исследователей (Forker и др., 1952;
Schmitz, 1958 и др.), отмечающих, что при продолжительных лимфопо-
терях животные теряют значительное количество своих плазменных бел-
ков. Мы вполне согласны с высказыванием (Glenn и др., 1949) о том, что
при фистуле грудного протока из общего круга кровообращения
удаляется значительное количество белков и уровень их снижается нс
только в лимфе, но и в крови.

Таким образом, полученные нами данные еще раз подтверждают
значение лимфы в регуляции уровня белков крови, как об этом говорится
в ряде работ (Shafiroff и др., 1943; Co-Tui и др., 1949; Bollman, 1953;
Зубапров, Курочкин, 1963 и др.).

Интересно отметить, что сдвиги в относительной концентрации от-
дельных белковых фракций в отличие от изменений их абсолютной кон-
центрации оказались весьма незначительными. Сравнение полученных
результатов с данными наших предыдущих исследований (Айнсон, 1960,
1962, 1964) позволяет говорить об ограниченной способности лимфати-

ческой системы и связанных с ней белковых депо быстро перестраиваться
в соответствии с изменившимися условиями циркуляции белков в орга-
низме. В то же время из этих данных следует, что далеко не всегда мож-
но, судя по одним лишь показателям относительной концентрации бел-
ков в лимфе, понять всю сущность происходящих в белковом составе
лимфы изменений.

Значительно заметнее изменения абсолютной концентрации белко-
вых фракций, что, по-видимому, связано с общей потерей организмом
белка в результате длительных лимфопотерь. Поскольку, однако, измене-
ния в абсолютной концентрации белков не протекали одинаково для всех
фракций белков в течение рассматриваемого нами времени, следует
полагать, что и транспорт их с лимфой в кровообращение обеспечивается
лимфатической системой дифференцированно.

Полученные данные позволяют предполагать, что из-за разрыва
основной сосудистой связи между крово- и лимфообращением (грудной
лимфатический проток) замедляются выход из кровеносных капилляров
и резорбция в корни лимфатической системы крупномолекулярных белков.
Все это служит как бы предохранительной мерой для защиты организма
от вывода больших количеств наиболее ценных для жизнедеятельности
белков с лимфой через фистулу в грудном лимфатическом протоке. Об
этом свидетельствует и то обстоятельство, что концентрация у-глобулн-
нов в лимфе стала существенно снижаться на 9-й час опытов. В то же
время выход белков с меньшей молекулой из кровеносных капилляров
и проникновение их в лимфатические, а весьма возможно и привоз их по
лимфатическим сосудам из белковых депо, дольше сохраняет прежний
уровень. Возможно, что это и является одной из причин, почему в наших
опытах в крови снизилась лишь концентрация альбуминов и а-глобули-
нов, а в лимфе наиболее заметно у-глобулинов. Очевидно, данное пред-
положение подтверждают и изменения белкового коэффициента крови,
обусловленные в основном заметным снижением количества альбуминов
крови при незначительных сдвигах в общей концентрации глобулиновых
фракций.

Вполне закономерными представляются нам изменения в концентра-
ции остаточного азота крови и лимфы, происходившие во время опытов.
Очевидно, увеличение в крови концентрации остаточного азота тесно
связано с потерей организмом значительного количества жидкости (лим-
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фы) при фистуле грудного протока, вследствие чего увеличивается коли-
чество поступающей из тканей в кровь мочевины (Збарский и др., 1965).
Возможно также, что нарушение целостности взаимосвязи между крове-
носной и лимфатической системами, изменившиеся условия гемодина-
мики и вызванные этим затруднения в проникновении тканевых белков в
лимфу обусловливают их усиленный распад в тканях и эвакуацию
образовавшихся продуктов распада в основном через кровеносную си-
стему.

Таким образом, анализ полученных результатов подтверждает вы-
сказанное Д. Ждановым (1952), Б. Кадыковым (1958), В. Петровским
(I960), И. Русньяком (1963), Н. Рзаевым (1966) и другими мнение о
существовании тесной взаимосвязи между кровеносной и лимфатической
системами и свидетельствует о функциональной зависимости деятельно-
сти одной из них от состояния функций второй. Мы надеемся, что наши
данные об особенностях в транспорте белков и остаточного азота у овец
между лимфой и кровью помогут получить более полное представление о
некоторых процессах азотистого обмена в организме животных и об
участии лимфатической системы в них.
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И. AINSON

MÕNINGAD VALKUDE JA JÄÄKLÄMMASTIKU LÜMFI NING VERE
VAHELISE TRANSPORDI ISEÄRASUSED LAMMASTEL

Resümee
Määrati lümfi- ja verevalkude ning jääklämmastiku kontsentratsioon lammaste rinna

lümfijuha fistulist 24 tundi kestnud lümfi takistamatu väljavoolu puhul.
Selgus, et ööpäeva jooksul transporditakse lümfiga lammaste rinnajuha kaudu

verre ca 105 g valke, s. o. umbes ’/з kõigist tsirkuleerivaist plasmavalkudest. Seejuures
on lammaste lümfisüsteem autori arvates küllaltki piiratud kohanemisvõimega ega suuda
kiiresti ümber kujuneda vastavalt muutustele valkude organismisiseses tsirkulatsioonis.
Nii käesolevas kui ka autori varasemates uurimustes esitatud katseandmetele tuginedes
asutakse seisukohale, et põhjalikuma ettekujutuse saamiseks kõigist lümfi valgulises koos-
tises toimuvatest nihetest ei piisa ainuüksi lümfivalkude suhtelise kontsentratsiooni
määramisest.

Magistraalse soonühenduse katkemine vere- ja lümfiringe vahel, antud juhul rinna-
juha lümfi pidev väljavool organismist vereringlusse sattumata, põhjustab autori arva-
tes suuremolekuliliste valkude väljatungi aeglustumise verekapillaaridest ja takistab
nende resorbeerumist lümfiteedesse. See nähtus kujutab enesest organismi kaitsereakt-
siooni, millega piiratakse y-globuliinide suurte koguste väljumist organismist lümfiga.

Ööpäevase lümfikao puhul veres toimuva jääklämmastiku kontsentratsiooni tõusu
\õimalikke põhjusi käsitledes märgib autor sellistena karbamiidi suurenenud sissetungi
vereteedesse ja koevalkude lagunemise intensiivistumist.

Katseandmed kinnitavad kirjanduses leiduvaid seisukohti, et vere- ning lümfiring-
luse vahel on olemas tihe seos ja nad sõltuvad teineteise funktsionaalsest seisundist.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 13. XII 1967
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Н. А/NSON

EIGENTÜMLICHKEITEN IM TRANSPORT DES EIWEISSES UND DES
RESTSTICKSTOFFS ZWISCHEN DER LYMPHE UND DEM BLUT DER

SCHAFE
» » -Ж

Zusammenfassung

Es wurden beim Schafe Veränderungen im Eiweiß- und Reststicksloffgehall der
Lymphe und des Blutes bei einem 24-slündigen Lymphausfluß aus D. thoracicus durch-
geführt.

Es wurde festgestellt, daß beim Schafe 105 g Eiweiß pro 24 Stunden (ungefähr Vs
aller kreisenden Plasmaproteine) mit der Lymphe aus D. thoracicus in den Blutkreis-
lauf gebracht wird.

Die Versuchsresultate lassen annehmen, daß die Erhöhung des Reststickstoffgehalts
im Blute wahrscheinlich durch die größere Menge der aus den Geweben in den Blut-
kreislauf kommenden Urea zu erklären sind.

Der Verfasser meint, daß die Versuchsresultate die enge funktionelle Verbindung
zwischen dem lymphatischen System und dem Blutkreislauf beweisen.

Institut für Experimentalbiologie Eingegangen
der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR am 13. Dez. 1967
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	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА БЕЛКОВ И ОСТАТОЧНОГО АЗОТА МЕЖДУ ЛИМФОЙ И КРОВЬЮ У ОВЕЦ
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	MÕNINGAD VALKUDE JA JÄÄKLÄMMASTIKU LÜMFI NING VERE VAHELISE TRANSPORDI ISEÄRASUSED LAMMASTEL

	ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ ЦЫПЛЯТ
	Рис. 1. Потребление 02 чистопородными и ломес ными цыплятами.
	Рис. 2. Выделение С02 чистопородными и помесными цыплятами.
	Рис. 3. Дыхательный коэффициент у чистопородных и помесных цыплят.

	О ВЛИЯНИИ КАТИОНОВ, pH И ТЕМПЕРАТУРЫ НА АКТИВНОСТЬ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗЫ ЭКСТРАКТОВ МЫШЦ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РЫБ ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	Рис. 1. Влияние pH на активность АТФ-азы KCI-экстрактов мышц рыб
	Untitled
	Рис. 3. Влияние температуры на АТФ-азную активность KCI-экстрактов мышц рыб
	Untitled

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАЗМЕРОВ КРЫЛА DROSOPHILA MELANOCASTER ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
	Зависимость длины крыла Drosophila melanogaster от температуры развития.
	Untitled
	NEW DATA ON PHORIDAE (DIPTERA)
	Scheme I. Situation of the localities Estonia: 1 Kingli, 2 Puhtu, 3 Tuhu, 4 Naissoo, 5 Tooma, б Saare, 7 Konguta, 8 Tartu, 9 Reola, 10 Järvselja, 11 Taevaskoja, 12 Sõmerpalu. Latvia: 13 Talsi, 14 Lake Lubana. Lithuania: 15 Lake Zalva, 16 Tverai, 17 Saugai, 18 Pagegiai, 19 Lake Žuvinta, 20 Birštonas, 21 Forest Punia, 22 Trakai, 23 Vilnius, 24 Druskininkai.
	Fig. 1. Plastophora sicaria Colyer, $, hypopygium: A left side, В right side.
	Fig. 2. Plastophora sicaria Colyer, S, wing.

	ELECTROPHORETIC STUDIES OF SEEDLING PHOSPHATASES, ESTERASES AND PEROXIDASES IN THE GENUS TRITICUM L.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling acid phosphatases for various wheat taxa. Enzymograms: a T. monococcum L., b T. boeoticurn Boiss., r. T. thaoudar Reut., d. T. dicoccum Schrank, e T. durum Desf., f T. persicum Vav., g T. turgidum L., h T. polonicum L., i T. timopheevi Zhuk., j T. macha Dek. et Men., k T. spelta L., / T. vavilovii Jakubz., m T. sphaerococcum Perc., n T. aeslivum L.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling esterases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling peroxidases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 4. The artificial synthesis of acid phosphatase patterns of the tetraploid and hexaploid wheats. Enzymograms; a T. boeoticum Boiss., b T. thaoudar Reut., c A. speltoides Tausch, d T. boeoticum + A. speltoides, e T. thaoudar + A. speltoides, f T. dicoccum Schrank, g T. persicum Vav., h A. squarrosa L.. i T. dicoccum + A. squarrosa, j T. persicum + A. squarrosa, k T. sphaerococcurn Perc., I T. aestivum L.
	Untitled

	RUTIINI MOODUSTUMISE KINEETIKA TATRAIDANDITE HÜPOKOTÜÜLI DES OLENEVALT VALGUSTUSEST
	Joon. 1. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus induktiivse valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg ■ cm—2 • • see—1.
	Joon. 2. Kõikide variantide keskmine rutiinisisaldus teatud ajamomendil valgustamise algusest arvates. Diagrammi all on joonega ühendatud keskmised, mis Duncani testi alusel omavahel oluliselt ei erine.
	Joon. 3. Rutiini biosünteesi kineetika 3-, 12-, 24- ja 48-tunnise valgustuse korral. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see—1.
	Joon. 4. Rutiini lõpphulk 28 ja 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see-1.
	Joon. 5. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus valguse intensiivsusest. Induktiivse valgustuse kestus 5 tundi.
	Untitled
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	О ЛИЧИНКАХ ГАЛЛ ИЦ, ПИТАЮЩИХСЯ РЖАВЧИННЫМИ ГРИБАМИ, В ЭСТОНИИ
	Личинки галлиц на уредопустулях Puccinia menthae (фото П. Нурмик).
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ГИБРИДИЗАЦИИ ЛИЛИЙ
	Рис. 1. ’Академик Н. И. Вавилов’
	Рис. 2. ’Иру’


	NIITMISE MÕJUST DEKORATIIVMURU ROHUKAMARA TIHEDUSELE
	Untitled
	Kolme katseaasta (1964—1966) keskmine võrsete arv 100 cm2 kohta eri murusegude puhul. Joonega ühendatud katsevariantides statistiliselt olulist erinevust rohukamara tiheduses ei leitud.
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	VILTJA KIRSIPUU AKLIMATISEERI/WISE KATSETEST ENSV TA EKSPERIMENTAALBIOLOOGIA INSTITUUDIS
	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACKCURRANT REVERSION. L ON THE CHARACTER OF THE CHANGES IN FLOWER MORPHOLOGY
	Fig. 1. The reversion character can clearly be seen in the first published drawings of the changed black-currant flowers (Ritzema Bos, 1904) already; 1 normal flower with broadcampanulate receptacle and clearly inferior ovary; 2 a slightly changed flower where one can still see stamens; 3, 4 the typical reverted (“female ) flowers with a superior ovary (especially on 4).
	Fig. 2. Reverted flower with leafy pistil; stamens are missing.
	Fig. 3. Changed flower primordia in various developmental stages. (Note the spiral development and arrangement of the changed flower parts.) (Enlargement 205 X.)
	Fig. 4. The normal flower primordia with well-developed stamen primordia and primordium of stigma-style in every flower primordium The petal and sepal primordia are less developed. (Enlargement 215x.j

	СБОР РУЧЕЙНИКОВ НА СВЕТ В КИНГИСЕППЕ
	Untitled

	MÜKOPLASMATAOLISED MIKROORGANISMID UUS PROBLEEM FÜTO РАТО LOOG lAS?
	Joon. 1. Maisi floeemi raku lõik maisikääbususega nakatatud taimest. Mükoplasmataoiistes moodustistes on märgitud heledamad tuumataolised alad (N). Suurend. 40 000X. (Granados jt. järgi, 1968.) Pnc. 1. Срез клетки флоэмы кукурузы, пораженной карликовостью кукурузы. В центре микоплазмоподобных тел отмечены светлые ядровндные зоны (N). Увел. 40 000 X (по Granados и др., 1968). Fig. 1. A section through phloem tissue cell of corn plant infected with corn stunt. Mycoplasma-like bodies show a central nucleus-like area (N). Magnif. 40 000. (From Granados et al., 1968.)
	Joon. 2. Lõik pahklesla Cecidophyopsis ribis kudedest struktuuriga, mis morfoloogiliselt on identsed mükoplasmataoliste moodustistega. Pahklest on kogutud mustasõstratäidisõielisusega nakatatud taimelt. Suurend. 32 000 X. Рис. 2. Срез тканей галлового клеща Cecidophyopsis ribis со структурами, морфологически идентичными с микоплазмоподобными телами. Клещ собран с черной смородины, пораженной реверсией. Увел. 32 000 X. Fig. 2. A section through gall-mite Cecidophyopsis ribis tissues shows the structures morphologically similar to the mycoplasma-like bodies. The gall-mite collected on black currant infected with black-currant reversion. Magnif. 32 000.

	О ХАРАКТЕРЕ НАКОПЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВ В ГИПОКОТИЛЯХ ГРЕЧИХИ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ экспозициях
	Рис. а накопление антоцианов в гипокотилях проростков гречихи при 6-, 12-, 24- и 48-(постоянном) – часовом освещении; стрелочкой указан момент прекращения световой обработки; б количество антецианов, образовавшихся в гипокотилях к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности.

	О ПЕРЕНОСЕ СИНТЕЗОСПОСОБНОСТИ АНТИТЕЛ ПРИ ПОМОЩИ РНК, ВЫДЕЛЕННОЙ В ИНДУКТИВНОЙ ФАЗЕ СИНТЕЗА АНТИТЕЛ
	Untitled

	К ИЗУЧЕНИЮ ПОВТОРЯЕМОСТИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
	Untitled

	ОБ ОДНОМ АНТИАДРЕНЭРГИЧЕСКОМ ФАКТОРЕ «I» В ЭСТОНСКОЙ МОРСКОЙ ЦЕЛЕБНОЙ ГРЯЗИ
	Кардиограммы сердца лягушки по методу Штрауба при добавлении в перфузиониый раствор; a: f экстракта грязи в разведении К)-I', j вымывание препарата; б: 1 адреналина 10-9, 2 адреналина 10-9 и экстракта К)-8; в; 1 адреналина К)-7 и экстракта 10-"’, 2 адреналина 1C-6 и экстракта 10-8.


	ÜLEVAATEID * ОБЗОРЫ
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	Chapter

	ILMUNUD KIRJANDUST * НОВЫЕ КНИГИ
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ПОРОДНОСТИ КУР, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ ЯИЦ И ВЕСА ЯЙЦА НА ВЫВОДИМОСТЬ ЦЫПЛЯТ
	Untitled

	О ЖЕРЕХЕ ASPIUS ASPIUS (L.) ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	Примечание: Размеры даны в процентах от длины тела (/), диаметр глаза в процентах от длины головы.
	Untitled

	К ФАУНЕ ЦИКАДОВЫХ ТАЙМЫРА
	Рис. 1. Район исследований. Черными кругами обозначены места сбора материала.
	Рис. 2. Javesella simillima (Lv.) $: А генитальный сегмент справа (увеличение (52Х); Б генитальный сегмент сзади (82Х); В эдеагус и анальная трубка слева (112 X); Б этеагус снизу (112Х); Д грнфелек слева (112 X).
	Рис. 3. Lebradea flavovirens (Gil. & Bk.); A генитальный сегмент самца справа (52 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (вправо сверху, влево снизу) (82 X); Б эдеагус справа (150 X); Г эдеагус снизу и сзади (150 X): Д конец грифелька сверху (150 X): £ коннектив (122 X); Ж – конец отростка боковой лопасти (150 X); 3 задний конец брюшка самки (26 X)-
	Рис. 4. Hardya taimyrica n. sp.: А генитальный сегмент самца слева (82 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В генитальные пластинки и грифелькн сзади (82 X); Г эдеагус слева (250 X); Д эдеагус сзади (250 X); Е грифелек сверху (82 X); Ж конец грифелька снизу (122 X); 3 коннектнв (122 X); II отросток боковой лопасти пигофера (150 X); Я задний конец брюшка самки (26 X)- 2*
	Рис 5. Cicadula borealis n. sp.: A генитальный сегмент самца слева (82 X); В субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В эдеагус слева (150 X); Г эдеагус сзади (150 X); Д грифелек сверху (82 X); Ь конец грифелька сбоку (150 X); Ж задний конец брюшка самки (31 X); J Vii стерпит брюшка самки (46 X)-
	Рис. 6. Моховая тундра ус. Устье Агапы. Биотоп Streptanus arctous, Javesella obscurella и J. simillima.
	Рис. 7. Пояс пушицы (Eriophorum angustifolium) в моховой тундре. Биотоп Javesella simillima.
	Рис. 8. Кустарниковая тундра в окрестностях Талнаха. Биотоп Notus flavipennis, Doliotettix pallens и Cicadula borealis.
	Рис. 9. Вырубка (трасса) в кустарниковой тундре. Биотоп Javesella forcipata, Errastunus ocellaris, Lebradea flavovirens, Roseaus cruciatus и Psammotettix alienus.

	О МИГРАЦИЯХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) НА ВЕРХОВЫХ БОЛОТАХ
	MÜGARBAKTERITEL RÖNTGENI KIIRTE TOIMEL TEKKIVAST BIOKEEMILISEST DEFITSIITSUSEST
	Untitled
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	О ВЛИЯНИИ СВЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ В СЕМЯДОЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
	Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.
	Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в / семядолях и 2 гипокотилях при продолжительном непрерывном освещении. Интенсивность освещения 38 вт/м2.
	Рис. 3. Световые кривые накопления антоцианов в семядолях при I непрерывном и 2 прерывистом освещении и в гипокотилях при 3 непрерывном и 4 прерывистом освещении. Прерывистое освещение: один световой импульс длительностью 5 мин/ч.
	Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от длительности световых импульсов. Общая световая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность освещения 43 вт/м2\ 2 семядоли, 5 вт/м2\ 3 гипокотили, 43 вт/м2.
	Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов в семядолях от продолжительности предшествующего освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2\ 2 20 вт/м2; 3 5 вт/м2.
	Untitled

	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВ И РУТИНА В ГИПОКОТИЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	KAHEREALISE ODRA SORTIDE BIOLOOGILISI JA TEHNOLOOGILISI OMADUSI
	Joon. 1. Lehepindala ja klorofüllisisa 1 dus odra sortidel. Sordid on esitatud samas järjekorras nagu joonisel 2. (Analüüsi kuupäevad olid; i— 7. vi, 2 15. vi, з 23. vi, i— з. vii, 5 —l3. vii, e 21. vii.)
	Joon. 2. Eri odrasortide biomass ja kuivaine vegetatsiooniperioodil {lO taime kohta g-des): 1 ’Maja’, 2 ’Ara’, 3 ’Aisa’, 4 nr. 5741, 5 'lsaria Nova’, 6 ’Foma’, 7 ’Amsel’, 8 'Breuns Visa’, 9 ’Birgitta’, 10 ’Gambrinus’, 11 ’Domen’.,
	Untitled
	Untitled

	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SILVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Места сбора образцов хвои на территории Эстонской ССР (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 2. Зависимость веса хвоинок сосны от
	Untitled
	Рис. 3. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов на альварах материка и о. Сааремаа.
	Рис. 4. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в сфагново-долгомошниковом экологическом ряду.
	Рис. 5. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в вересков о-лишайн и ково-брусничном экологическом ряду.
	Рис. 6. Зависимость между весом хвоинок и концентрацией в нич азота в зонах острой и недостаточности в азоте в некарбокатных местопроизрастаниях (обозначения см. на рис. 2).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ОДНОКАНАЛЬНАЯ СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО РАДИОУГЛЕРОДА
	Рис. 1. Блок-схема установки. 1 источник высокого напряжения: 2 ФЭУ, защита; 3 катодный повторитель; 4 усилитель; 5 анализатор; 6 пересчетное устройство.
	Рис. 2. Схема включения ФЭУ.
	Рис. 3. Комбинированная цилиндрическая защита. 1 стальной кожух с кюветой, ФЭУ и делителем напряжения; 2 ртутный экран; 3 свинец.
	Untitled
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	Рис. 5. Зависимость скорости счета фона и чистого счета «современного» препарата от объема сцинтиллятора. I и 2 для сцинтиллятора № 1, 3 и 4 для сцинтиллятора № 2.
	Рис. 6. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора № 1 (/) и № 2 (2).
	Рис. 4. Дифференциальные спектры «современного» (/) и фонового (2) препаратов бензола. U{ нижний, U 2 верхний порог дискриминации; площадь N 0 чистый счет «современного» и фонового препаратов.

	LÜHITEATEID * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
	ВЛИЯНИЕ ПРЕДИНКУБАЦИОННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ И ИХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
	Зависимость веса цыплят от дозы облучения яиц перед инкубацией. По оси абсцисс доза облучения. По оси ординат средний вес цыплят в месячном возрасте по сравнению с контролем.
	Untitled
	Untitled

	ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕМЯН РАПСА ПРИ ИХ НАБУХАНИИ И ПРОРАСТАНИИ
	Изменение радиочувствительности семян рапса в ходе набухания. По оси абсцисс время от начала намачивания до начала облучения. По оси ординат длина корней на седьмой день от начала намачивания. Стрелками указаны моменты относительной радиочувствительности. / первая серия, 2 вторая серия. Пунктиром обозначена линия регрессии.
	Untitled

	ОПИСАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛИЛИЙ
	’Суурупи’.

	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACK-CURRANT REVERSION
	Untitled
	1 2 Tig. 1 and 2. Ovaries of reverted black-currant flowers growing on Murashigc-Skoog’s medium, burst, the inside revealing numerous seed-like bodies.

	К МЕТОДИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ КЛЕЩОМ ACARAPIS WOODI (RENNIE, 1921)
	Рис. 1. Усыпление пчелы в замораживающем столике микротома.
	Рис. 2. Усыпленная пчела в трубке-держателе. Иглой указано место расположения стигмы.
	Рис. 3. Игла введена в стигмальное отверстие.
	Рис. 4. Манипулирование с усыпленной пчелой под бинокулярным микроскопом.
	Untitled
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	Joon. 2. Planktoni biomass ja vee t° püügikohlades.
	Juuli. 3. Kilu toidu koostis ja magude täitumus aprillis Klaipeda (kv. 596) ja Soela väina (kv. 338) piirkonnas.
	Joon. 4. Kilu loidu koostis ja magude taltumus mais Pakri piirkonnas (kv. 156).
	Joon. 5. Suguküpse kilu toidu koostis ja magude täitumus mais Soela väina piirkonnas (kv. 337/338).
	Jeon. G. Mittesuguküpse kilu loidu koostis ja magude täitumus mais Soela väina piirkonnas (kv. 337/338).
	Joon. 7. Kiin toidu koostis ja magude täitumus juunis Mersragsi piirkonnas (kv. 251).
	Joon.-8. Kilu loidu koostis ja magude täitumus juulis Pakri piirkonnas (kv. 156).
	Joon. 9. Kilu toidu koostis ja magude täitumus oktoobris Pakri (kv. 152) ja Naissaare (kv. 138) piirkonnas.
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	Joon. 10. Suguküpse (/л=12,8 cm) ja mittesuguküpse (ls 8,4 cm) kilu toidu koostis ja magude täitumus detsembris Irbeni väinast lääne pool (kv. 557).
	Рис. 2. Усредненный эффект обработки солянокислым гидразином семян у-вариантов, показанных на рис. 1; / уровень изменчивости, 2 среднее число растений в семье М2. Обозначения те же, что и на рис. 1. Рис. 1. Уровни изменчивости у-облученного ячменя разных репродукций в М2 после обработки семян М2 солянокислым гидразином. Ру – уровень изменчивости, Сгс концентрация гидразина; 1 6 кр. двукратный посев в Эстонии; 2 6 кр, трехкратный посев; 3, 4 и 5 8 кр. одно-, дву- и трехкратный посев в Эстонии до облучения.
	Fig. I. Chromatograms of buckwheat seedling flavonoids. A hypocotyls; В cotyledons; 1 rutin; 2 orientin; 3 hornoorientin; 4 vitexin; 5 saponaretin; a anthocyanins; b the zone of hydroxycinnamic acid derivatives.
	Fig. 2. Standard curves of rutin (1), iso-saponarin (2), and orientin (3) in 95 per cent ethanol.
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	Типы размножения и ридиты сапробности водорослей.
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	Fig. 1. Spore diagram of H. lithuanicus and И. lateritius. Each species is represented by 50 spores from a single specimen as in following diagrams, too.
	Fig. 2. Spore diagram of H. subaurantius and H. aurantius.
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	Fig. 4. Spore diagram of H. purpureas and H. rosellus (2)
	Fig. 5. Diagram of the arithmetical means of the spore measurements of 7 Hypomyces species: H. luteo-uirens {1—4), H. lateritius (5—9), H. lithuanicus {10), H. subaurantius {11—14), H. aurantius {15—18), H. purpureas {19—21), and H. rosellus {22—23).
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	Joon. 1. Kaug-Ida florist ili ne regioon S. J. Sokolovi ja О. A. Svjazeva (1965) järgi. Joon. 2. Seemnele ja taimede põhilised varumiskohad Primorje krais ja Sahhalini saarel.
	Joon. 3. Mikrobioota (Microbiota decussata Kom.) Tallinna Botaanikaaia puukoolis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 4. Kääbus-seedermänni (Pinus pumila (Pall.) Reg.) tihnik looduslikul kasvukohal Sahhalini saarel Tšehhovi mäel. (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 5. Viljuv karedakarvane ebaviinapuu (Ampelopsis brevipedunculaia (Max.) Trautv.) Vladivostoki Botaanikaaias. (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 6. Jaapani kask (Betula tauschii (Reg.) Koidz.) Tallinna Botaanikaaia dendraariumis. (A. Niiti a foto.)
	Joon. 7. Tšoseeilia (Chosenia arbutifolia (Pall.) Skvorts.) Tallinna Botaa nikaaia clendraariumis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 8. Viljuv suuretiivaline kikkapuu {Euonymus macroptera Rupr.) looduslikul kasvukohal Sahhalini saarel Korsakovi linna lähedal, (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 9. Laisulgjas leeder (Sambucas latipinna Nakai) Tallinna Botaanikaaia dendraariumis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 10. Amuuri pihlakas (Sorbus ainurensis Koehne) Tallinna Botaanikaaia puukoolis. (A. Niiti a foto.)
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	Рис. 1. Количество митозов на один корешок. Рис. 2. Частота хромосомных аберраций при совместном действии у-облучения и этиленимина.
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	Рис. 1. Потребление 02 чистопородными и ломес ными цыплятами.
	Рис. 2. Выделение С02 чистопородными и помесными цыплятами.
	Рис. 3. Дыхательный коэффициент у чистопородных и помесных цыплят.
	Рис. 1. Влияние pH на активность АТФ-азы KCI-экстрактов мышц рыб
	Untitled
	Рис. 3. Влияние температуры на АТФ-азную активность KCI-экстрактов мышц рыб
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	Зависимость длины крыла Drosophila melanogaster от температуры развития.
	Scheme I. Situation of the localities Estonia: 1 Kingli, 2 Puhtu, 3 Tuhu, 4 Naissoo, 5 Tooma, б Saare, 7 Konguta, 8 Tartu, 9 Reola, 10 Järvselja, 11 Taevaskoja, 12 Sõmerpalu. Latvia: 13 Talsi, 14 Lake Lubana. Lithuania: 15 Lake Zalva, 16 Tverai, 17 Saugai, 18 Pagegiai, 19 Lake Žuvinta, 20 Birštonas, 21 Forest Punia, 22 Trakai, 23 Vilnius, 24 Druskininkai.
	Fig. 1. Plastophora sicaria Colyer, $, hypopygium: A left side, В right side.
	Fig. 2. Plastophora sicaria Colyer, S, wing.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling acid phosphatases for various wheat taxa. Enzymograms: a T. monococcum L., b T. boeoticurn Boiss., r. T. thaoudar Reut., d. T. dicoccum Schrank, e T. durum Desf., f T. persicum Vav., g T. turgidum L., h T. polonicum L., i T. timopheevi Zhuk., j T. macha Dek. et Men., k T. spelta L., / T. vavilovii Jakubz., m T. sphaerococcum Perc., n T. aeslivum L.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling esterases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling peroxidases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 4. The artificial synthesis of acid phosphatase patterns of the tetraploid and hexaploid wheats. Enzymograms; a T. boeoticum Boiss., b T. thaoudar Reut., c A. speltoides Tausch, d T. boeoticum + A. speltoides, e T. thaoudar + A. speltoides, f T. dicoccum Schrank, g T. persicum Vav., h A. squarrosa L.. i T. dicoccum + A. squarrosa, j T. persicum + A. squarrosa, k T. sphaerococcurn Perc., I T. aestivum L.
	Joon. 1. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus induktiivse valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg ■ cm—2 • • see—1.
	Joon. 2. Kõikide variantide keskmine rutiinisisaldus teatud ajamomendil valgustamise algusest arvates. Diagrammi all on joonega ühendatud keskmised, mis Duncani testi alusel omavahel oluliselt ei erine.
	Joon. 3. Rutiini biosünteesi kineetika 3-, 12-, 24- ja 48-tunnise valgustuse korral. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see—1.
	Joon. 4. Rutiini lõpphulk 28 ja 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see-1.
	Joon. 5. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus valguse intensiivsusest. Induktiivse valgustuse kestus 5 tundi.
	Личинки галлиц на уредопустулях Puccinia menthae (фото П. Нурмик).
	Рис. 1. ’Академик Н. И. Вавилов’
	Рис. 2. ’Иру’
	Untitled
	Kolme katseaasta (1964—1966) keskmine võrsete arv 100 cm2 kohta eri murusegude puhul. Joonega ühendatud katsevariantides statistiliselt olulist erinevust rohukamara tiheduses ei leitud.
	Fig. 1. The reversion character can clearly be seen in the first published drawings of the changed black-currant flowers (Ritzema Bos, 1904) already; 1 normal flower with broadcampanulate receptacle and clearly inferior ovary; 2 a slightly changed flower where one can still see stamens; 3, 4 the typical reverted (“female ) flowers with a superior ovary (especially on 4).
	Fig. 2. Reverted flower with leafy pistil; stamens are missing.
	Fig. 3. Changed flower primordia in various developmental stages. (Note the spiral development and arrangement of the changed flower parts.) (Enlargement 205 X.)
	Fig. 4. The normal flower primordia with well-developed stamen primordia and primordium of stigma-style in every flower primordium The petal and sepal primordia are less developed. (Enlargement 215x.j
	Joon. 1. Maisi floeemi raku lõik maisikääbususega nakatatud taimest. Mükoplasmataoiistes moodustistes on märgitud heledamad tuumataolised alad (N). Suurend. 40 000X. (Granados jt. järgi, 1968.) Pnc. 1. Срез клетки флоэмы кукурузы, пораженной карликовостью кукурузы. В центре микоплазмоподобных тел отмечены светлые ядровндные зоны (N). Увел. 40 000 X (по Granados и др., 1968). Fig. 1. A section through phloem tissue cell of corn plant infected with corn stunt. Mycoplasma-like bodies show a central nucleus-like area (N). Magnif. 40 000. (From Granados et al., 1968.)
	Joon. 2. Lõik pahklesla Cecidophyopsis ribis kudedest struktuuriga, mis morfoloogiliselt on identsed mükoplasmataoliste moodustistega. Pahklest on kogutud mustasõstratäidisõielisusega nakatatud taimelt. Suurend. 32 000 X. Рис. 2. Срез тканей галлового клеща Cecidophyopsis ribis со структурами, морфологически идентичными с микоплазмоподобными телами. Клещ собран с черной смородины, пораженной реверсией. Увел. 32 000 X. Fig. 2. A section through gall-mite Cecidophyopsis ribis tissues shows the structures morphologically similar to the mycoplasma-like bodies. The gall-mite collected on black currant infected with black-currant reversion. Magnif. 32 000.
	Рис. а накопление антоцианов в гипокотилях проростков гречихи при 6-, 12-, 24- и 48-(постоянном) – часовом освещении; стрелочкой указан момент прекращения световой обработки; б количество антецианов, образовавшихся в гипокотилях к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности.
	Кардиограммы сердца лягушки по методу Штрауба при добавлении в перфузиониый раствор; a: f экстракта грязи в разведении К)-I', j вымывание препарата; б: 1 адреналина 10-9, 2 адреналина 10-9 и экстракта К)-8; в; 1 адреналина К)-7 и экстракта 10-"’, 2 адреналина 1C-6 и экстракта 10-8.
	Untitled
	Рис. 1. Район исследований. Черными кругами обозначены места сбора материала.
	Рис. 2. Javesella simillima (Lv.) $: А генитальный сегмент справа (увеличение (52Х); Б генитальный сегмент сзади (82Х); В эдеагус и анальная трубка слева (112 X); Б этеагус снизу (112Х); Д грнфелек слева (112 X).
	Рис. 3. Lebradea flavovirens (Gil. & Bk.); A генитальный сегмент самца справа (52 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (вправо сверху, влево снизу) (82 X); Б эдеагус справа (150 X); Г эдеагус снизу и сзади (150 X): Д конец грифелька сверху (150 X): £ коннектив (122 X); Ж – конец отростка боковой лопасти (150 X); 3 задний конец брюшка самки (26 X)-
	Рис. 4. Hardya taimyrica n. sp.: А генитальный сегмент самца слева (82 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В генитальные пластинки и грифелькн сзади (82 X); Г эдеагус слева (250 X); Д эдеагус сзади (250 X); Е грифелек сверху (82 X); Ж конец грифелька снизу (122 X); 3 коннектнв (122 X); II отросток боковой лопасти пигофера (150 X); Я задний конец брюшка самки (26 X)- 2*
	Рис 5. Cicadula borealis n. sp.: A генитальный сегмент самца слева (82 X); В субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В эдеагус слева (150 X); Г эдеагус сзади (150 X); Д грифелек сверху (82 X); Ь конец грифелька сбоку (150 X); Ж задний конец брюшка самки (31 X); J Vii стерпит брюшка самки (46 X)-
	Рис. 6. Моховая тундра ус. Устье Агапы. Биотоп Streptanus arctous, Javesella obscurella и J. simillima.
	Рис. 7. Пояс пушицы (Eriophorum angustifolium) в моховой тундре. Биотоп Javesella simillima.
	Рис. 8. Кустарниковая тундра в окрестностях Талнаха. Биотоп Notus flavipennis, Doliotettix pallens и Cicadula borealis.
	Рис. 9. Вырубка (трасса) в кустарниковой тундре. Биотоп Javesella forcipata, Errastunus ocellaris, Lebradea flavovirens, Roseaus cruciatus и Psammotettix alienus.
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	Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.
	Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в / семядолях и 2 гипокотилях при продолжительном непрерывном освещении. Интенсивность освещения 38 вт/м2.
	Рис. 3. Световые кривые накопления антоцианов в семядолях при I непрерывном и 2 прерывистом освещении и в гипокотилях при 3 непрерывном и 4 прерывистом освещении. Прерывистое освещение: один световой импульс длительностью 5 мин/ч.
	Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от длительности световых импульсов. Общая световая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность освещения 43 вт/м2\ 2 семядоли, 5 вт/м2\ 3 гипокотили, 43 вт/м2.
	Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов в семядолях от продолжительности предшествующего освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2\ 2 20 вт/м2; 3 5 вт/м2.
	Joon. 1. Lehepindala ja klorofüllisisa 1 dus odra sortidel. Sordid on esitatud samas järjekorras nagu joonisel 2. (Analüüsi kuupäevad olid; i— 7. vi, 2 15. vi, з 23. vi, i— з. vii, 5 —l3. vii, e 21. vii.)
	Joon. 2. Eri odrasortide biomass ja kuivaine vegetatsiooniperioodil {lO taime kohta g-des): 1 ’Maja’, 2 ’Ara’, 3 ’Aisa’, 4 nr. 5741, 5 'lsaria Nova’, 6 ’Foma’, 7 ’Amsel’, 8 'Breuns Visa’, 9 ’Birgitta’, 10 ’Gambrinus’, 11 ’Domen’.,
	Рис. 1. Места сбора образцов хвои на территории Эстонской ССР (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 2. Зависимость веса хвоинок сосны от
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	Рис. 3. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов на альварах материка и о. Сааремаа.
	Рис. 4. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в сфагново-долгомошниковом экологическом ряду.
	Рис. 5. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в вересков о-лишайн и ково-брусничном экологическом ряду.
	Рис. 6. Зависимость между весом хвоинок и концентрацией в нич азота в зонах острой и недостаточности в азоте в некарбокатных местопроизрастаниях (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 1. Блок-схема установки. 1 источник высокого напряжения: 2 ФЭУ, защита; 3 катодный повторитель; 4 усилитель; 5 анализатор; 6 пересчетное устройство.
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	Statistics for the fitted regression line of the form y=a+bx: Slope, 6 = 0.881 Intercept, a =1.90 Standard deviation of the slope, sb = 0.008 Standard deviation of the intercept, se = 2.46 = 110.12 ta =0.77 * Here and in the corresponding column of Tables 4 and 5 the amount of rutin is expressed as the theoretical concentration of the substance in the final solution for spectrophotometric measurement.
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	Рис. 4. Дифференциальные спектры «современного» (/) и фонового (2) препаратов бензола. U{ нижний, U 2 верхний порог дискриминации; площадь N 0 чистый счет «современного» и фонового препаратов.
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