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О ВЛИЯНИИ КАТИОНОВ, pH И ТЕМПЕРАТУРЫ НА АКТИВНОСТЬ
АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗЫ ЭКСТРАКТОВ МЫШЦ НЕКОТОРЫХ

ВИДОВ РЫБ ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ

При биохимическом исследовании видовых и сезонных особенностей
промысловых рыб озера Выртсъярв нами были выявлены некоторые раз-
личия в динамике белков и азотистых экстрактивных веществ мышечной
ткани (Кангур, 1966), а также в динамике Mg* - - и Са"-активируемой
АТФ-азы гомогенатов и экстрактов мышц леща, окуня, судака и щуки
по сезонам (Кангур, 1968).

В последнее время в литературе появились данные о том, что АТФ-
азная активность в мышечной ткани у различных видов животных зави-
сит от присутствия и соотношения одно- и двухвалентных катионов
(Mackie, 1966; Maruyama, Ishikawa-Katsuki, 1966; Nihei и др., 1966;
Takahashi, 1962; Villafranca, Naumann, 1964), от pH (Kiel ley, 1961;
Bokdawala, George, 1964; Buttkus, 1966 и др.) и от температуры (Licht,
1964; Maruyama, Ishikawa, 1965; Оганесян, Петросян, 1964; Виногра-
дова, 1965; Заалишвили и др., 1966 и др.)- В настоящей работе нами
поставлена задача на базе этих данных более подробно исследовать
влияние ионов кальция и магния, а также pH и температуры на АТФ-
азу К.С 1-экстрактов мышц тех же четырех видов рыб озера Выртсъярв.

Материал и методика

Объектами исследования служили лещ (20 особей), судак, окунь и щука (по 18
особей). Анализы проводились с июля по октябрь 1967 года. Согласно данным преды-
дущей работы (Кангур, 1968), экстракты мышц рыб, извлеченные 0,6М КСI, обла-
дают более высокой АТФ-азной активностью, чем гомогенаты. Поэтому в данной ра-
боте использованы KCI-экстракты. Методики приготовления экстрактов и определения
их АТФ-азной активности приведены ранее (Кангур, 1968).

При изучении температурной зависимости АТФ-азная активность экстрактов опре-
делялась при разной температуре; 0° . . . 44° С. Для определения оптимума pH АТФ-
азы экстрактов были использованы пять буферных растворов: 0,05М глицин-НСI-буфер
для получения pH 2,2, 2,6, 3,0 и 3,4; 0,05М ацетатный буфер pH 3,8, 4,2 и 4,6;
0.05М трис-малеатный буфер pH 5,2, 5,6, 6,1 и 6,45; 0,05М трис-НСI-буфер pH 7,0,
7,6, 8,2 и 8,8 и глицин-НаОН-буфер pH 9,3, 9,75, 10,2 и 10,65. Одинаковая конеч-
ная концентрация ионов натрия (0,048М) во всех буферных растворах была достиг-
нута добавлением соответствующих количеств 2М раствора хлористого натрия. При
сравнительном определении влияния катионов на АТФ-азную активность экстрактов
инкубационные смеси варьировались следующим образом: 0,5 мл экстракта и 0,2 мл
Н 2O (конечная концентрация ионов калия 0,075М), 0,5 мл экстракта и 0,2 мл 0,2М
СаС12 (0,010М), 0,5 мл экстракта и 0,2 мл 0,03М MgCl2 (0,0015М).
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Результаты и их обсуждение

На рис. 1 приведена зависимость активности АТФ-азы экстрактов
мышц от pH в присутствии в одном случае ионов кальция, в другом

ионов магния. Как явствует из этих данных, характер кривых за-
висит не столько от вида рыб, сколько от ионов, в присутствии которых
определена активность. Для обоих катионов характерно одинаковое
резкое повышение активности АТФ-азы в пределах pH 5—6 и столь
же резкое падение ее при pH 9,3—10,2. В присутствии ионов магния у
трех видов леща, щуки и судака кривые АТФ-азной активности
имеют одну широкую оптимальную зону между pH 6,5 и 9,4. У судака
обнаружен и другой тип кривых изменений АТФ-азной активности с
более узким большим оптимумом при pH 6,7—7,8 и малым оптимумом
при значениях pH 9,2—9,4. У окуня в присутствии ионов магния от-
мечено также два оптимума большой при pH 6,5—7,7 и малый,
более узкий, при pH 9,3.

Рис. 1. Влияние pH на активность АТФ-азы KCI-экстрактов мышц рыб
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В присутствии ионов кальция АТФ-азная активность мышечных экс-
трактов у окуня, судака и щуки имеет два pH оптимума, у леща
три. У окуня оба оптимума плоские, один при pH 6,3 —7,8, второй при
pH 8,4—9,4. У судака оптимумы резче и находятся в более кислых
(pH 5,9 —6,75) и более щелочных (pH 9,2—9,95) средах, причем боль-
ший лежит не в нейтральной зоне, как у других изученных видов, а в
более щелочной. Аналогичный характер кривой АТФ-азной активности
с большим оптимумом в более щелочной зоне был получен на чистом
миозине форели ( Salmo gairdneri) (Buttkus, 1966).

Кривая зависимости АТФ-азной активности от pH экстрактов мышц
леща имеет три оптимума большой при pH 6,5—7,9, и два малых
при pH 8,4 —8,8 и 9,7—9,8. У щуки можно различить два типа кривых.
Большой оптимум одинаков для обеих при pH 6,4 —7,7; малый у первого
типа при pH 8,7—8,9, у второго при pH 9,3—9,7.

Ранее нами было показано, что судак отличается от других видов
наиболее низкой АТФ-азной активностью, особенно в присутствии ионов
кальция (Кангур, 1968). Это объясняется, по-видимому, тем, что иссле-
дования проводились при pH 7,3—7,4, что у леща, окуня и щуки соответ-
ствует, согласно данным настоящей работы, pH оптимумам АТФ-азной
активности в присутствии ионов кальция, а у судака находится между
двумя оптнмумами.

При гистохимическом исследовании среза туловищной мышцы рыбы
Labeo rokita установлено наличие двух видов АТФ-аз кислой (опти-
мум при pH 2,5), которая ответственна за освобождение энергии, необ-
ходимой для расслабления мышц, и нейтральной (оптимум pH 7,2;
Bokdawala, George, 1965). При изучении АТФ-азной активности биохи-
мическим методом в области pH 2,2—5,0 нам не удалось у исследован-
ных видов обнаружить кислую АТФ-азу.

По вопросу о различных pH оптимумах для АТФ-азы из мышц
имеются противоречивые точки зрения. Согласно В. Килли ( Kiel ley,
1961) и другим, миозин имеет два pH оптимума: один при pH 6,3—6,4,
а другой, более ярко выраженный, при pH 9—lo. В. Моммертсу и
И. Грину (Mommaerts, Green, 1954) удалось установить, что активность
в щелочной зоне увеличивается до максимума пропорционально воз-
растанию концентрации гидроксильных ионов. По их данным, истин-
ный оптимум pH миозина находится при 6,4. К. Биро и А. Сент-Дьердьи
(Biro, Szent-Györgyi, 1949) выяснили, что у АТФ-азы миозина в составе
актомиозина вместо двух оптимумов активности появляется один, при
pH 6,62. Наличие широких или нескольких оптимумов на кривых АТФ-
азной активности в зависимости от pH объясняется также существова-
нием нескольких АТФ-азных систем в мышцах (Kielley, Meyerhof, 1948)
и в других тканях (Берстон, 1965). Два и в некоторых случаях три pH
оптимума в наших исследованиях объясняются, очевидно, тем, что в
KCI-экстрактах мышц содержатся гетерогенные белки.

Чтобы определить отдельно влияние ионов магния и влияние ионов
кальция на активность АТФ-азы экстрактов мышц, мы провели сравни-
тельные исследования с учетом влияния ионов калия. На рис. 2 приве-
дены результаты этого сравнения. Активность экстрактов в присут-
ствии ионов калия была принята за 100% и равнялась у леща 32,93, у
окуня 32,66, у судака 31,25 и у щуки 35,62 мкг Р/мгЦ. Добавление
ионов магния (конечная концентрация 0,0015М) вызывало резкое по-
вышение активности АТФ-азы, добавление же ионов кальция (0,01М)
у окуня, судака и щуки подавляло активность (статистически досто-
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Рис. 2. Сравнительное влияние ионов маг-
ния и кальция в присутствии ионов калия
па АТФ-азиую активность KCI-экстрактов

мышц рыб.

верно лишь на экстрактах мышц
щуки t 5,21), а у леща незначи-
тельно повышало. Таким образом,
активирующее или ингибирующее
влияние ионов кальция и магния
имеет определенные видовые разли-
чия. Это подтверждают и данные ли-
тературы. Так, на KCI-экстрак-
тах мышц мечехвоста ( Limulus
polyphemus) , полученных и изучен-
пых в близких к нашим условиях, было показано, что в отличие от наших
результатов ионы кальция активируют, а ионы магния ингибируют или
не влияют на АТФ-азу (Villafranca, Naumann, 1964).

Затем мы изучали влияние температуры в пределах 0 ... 44° С на
АТФ-азную активность экстрактов мышц этих же видов. Как видно из
данных на рис. 3, влияние температуры, как и pH, зависит от присут-
ствующих ионов.

Рис. 3. Влияние температуры на АТФ-азную активность KCI-экстрактов мышц рыб

Резкое увеличение активности АТФ-азы KCI-экстрактов в присутствии
ионов магния наблюдается в интервале температуры 0...110 . При 11°
активность экстрактов составляет у леща 80,2, у судака 83,0, у окуня 83,6
и у щуки 90,8% максимальной величины общей активности АТФ-азы.
Далее АТФ-азная активность возрастает медленно и достигает оптимума
у окуня и судака при 34,5°, а у щуки и леща при 37,3°. Дальнейшее
повышение температуры приводит к резкому падению активности. В при-
сутствии ионов кальция активность резко увеличивается в интервале
11... 20°, а оптимум по сравнению с ионами магния у всех изученных

видов находится при более низкой температуре 30,5°. Несколько иная
кривая, с резким подъемом при температурах 25... 30° и оптимумом при
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35°, была получена на миозине Виз мышц мечехвоста (Villafranca,
Naumann, 1964).

Термоустойчивость ферментов оценивают по скорости инактивации
их при повышении температуры выше оптимума. В этом отношении
сравнительно выраженной неустойчивостью обладает АТФ-аза из мышц
(Любимова, Энгельгардт, 1939; Licht, 1964 и др.). В наших исследова-
ниях более термолабильной оказалась АТФ-аза из мышц окуня. Уже
небольшое повышение температуры выше оптимума приводило к значи-
тельному падению активности, особенно в присутствии ионов кальция. В
последнем случае активность составляла при 34,5°—73,4%, 37,3° 36,65,
40,3° 9,65, 42,6° 4,44 и при 44,0° 2,92% от максимальной вели-
чины. В присутствии ионов магния падение активности происходило
медленнее и составляло соответственно lOO, 93,8, 46,9, 19,55 и 6,0%
от максимальной активности. Наиболее низкой АТФ-азиая активность
оказалась у окуня и при o°, составляя от максимальной под действием
ионов кальция 27,55, под действием ионов магния 36,75%. У более
термостабильной щуки эти цифры составляли соответственно 32,35 и
49,1%. Кроме того, у щуки при повышении температуры выше опти-
мальной активность падала медленнее, чем у других изученных видов.
Показатели изменения активности АТФ-азы экстрактов мышц леща и
судака в зависимости от температуры занимают промежуточное положе-
ние. Исследования показали, что и по влиянию температуры на АТФ-аз-
ную активность экстрактов мышц рыб выявляются определенные видо-
вые различия.

Выводы

1. Влияние pH на АТФ-азную активность KCI-экстрактов мышц рыб
зависит от присутствия ионов кальция и магния. При этом обнаружи-
ваются видовые различия: в присутствии ионов магния у леща, судака и
щуки АТФ-азная активность экстрактов мышц имеет одну оптимальную
зону в интервале pH 6,5—9,4, у окуня же две при pH 6,5 —7,7 и при
pH 9,3. В присутствии ионов кальция для АТФ-азной активности KCl-
экстрактов мышц были установлены у окуня, судака и щуки два опти-
мума, а у леща три.

2. Максимальная скорость гидролиза АТФ в присутствии ионов каль-
ция наблюдалась у всех изученных видов при температуре 30,5°, в при-
сутствии ионов магния у окуня и судака при 34,5°, а у щуки и леща при
37,3°.

3. В присутствии ионов калия (0,075М) добавление ионов магния
(0,0015М) приводит к резкому повышению АТФ-азной активности экст-
рактов мышц у всех изученных видов. Добавление ионов кальция
(0,01М) незначительно увеличивает АТФ-азную активность только у
леща, а у остальных видов подавляет ее.
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A. KANGUR

KATIOONIDE, pH JA TEMPERATUURI MÕJUST MÕNINGATE
VÕRTSJÄRVE KALALIIKIDE LIHASEEKSTRAKTIDE ADENOSIIN-

TRIFOSFATAASSELE AKTIIVSUSELE
Resümee

Uuriti ahvena, latika, haugi ja koha lihaskoe KCI-ekstraktide adenosiintrifosfataasset
aktiivsust sõltuvalt pH-st ja temperatuurist kahevalentsete ioonide juuresolekul. Mg’
puhul täheldati haugi, koha ja latika adenosiintnfosfataasse aktiivsuse üht opti-
mumi pH-kõveratel vahemikus 6,5- 9,4, ahvenal kahte: vahemikus 6,5—7,7 ja 9,3
juures. Ca" juuresolekul muutub kõverate iseloom: kohal, haugil ja ahvenal täheldati
kahte, latikal kolme optimumi.
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ATF-i hüdroiüüs toimus kõikidel uuritud liikidel maksimaalse kiirusega Ca” juures-
olekul 30,5° juures, Mg” juuresolekul ahvenal ja kohal 34,5° juures ning haugil ja
latikal 37,3° juures. K‘ (75 mM) juuresolekul kutsus Mg“ (i,5 mM) järgnev lisamine
esile lihaseekstraktide adenosiinfosfataasse aktiivsuse järsu tõusu kõikidel uuritud kala-
liikide!. Ca” (10 mM) lisamine tõstis adenosiinfosfataasset aktiivsust vaid latika lihase-
ckstraklidel, ülejäänud kolmel liigil aga alandas.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 30. XII 1967

A. KANGUR

ON THE EFFECTS OF CATIONS, pH AND TEMPERATURE
ON THE ATPase ACTIVITY OF THE MUSCLE EXTRACTS OF

SOME FISH SPECIES IN LAKE VÕRTSJÄRV

Summary

The ATPase activity of the muscle KCI-extracts of four fish species perch, bream,
pike and pike-perch was studied, as depending on the pH and temperature, in the
presence of divalentions. In the presence of Mg’’ one broad optimum of the ATPase
activity of pike, pike-perch and bream was stated in the pH-curves in the intervals of
6.5—9.4, etc. Those of perch showed two broad optima in the pH-curves within the range
of 6.5—7.7 and at pH 9.3. In the presence of Ca” the character of the curves changes:
the curves of pike-perch, pike and perch reveal two optima, and those of bream three.

The ATP hydrolysis was effected at maximum speed in the presence of Ca“ in all
the species studied, at 30.5 °C, and in the presence of Mg” in perch and pike-perch
at 34.5°, and in pike and bream at 37.3°. In the presence of К ' (75 mM) a subsequent
addition of Mg” (1.5 mM) called forth an abrupt increase in the ATPase activity of
muscle extracts of all the species studied. An addition of Ca” (10 mM) increased the
ATPase activity of the muscle extracts of bream only, whereas it had a decreasing effect
on the ATPase activity of the muscle extracts of the remaining three species.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany Dec. 30, 1967
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	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
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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.
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	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВ И РУТИНА В ГИПОКОТИЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
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	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’.,
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	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
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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).
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	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.
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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.
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	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.
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	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.
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	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.
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	ÜLELIIDULINE NÕUPIDAMINE TEEMAL «ATMOSFÄÄRSE LÄMMASTIKU BIOLOOGILINE SIDUMINE»
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	СОДЕРЖАНИЕ ГИСТАМИНА, АКТИВНОСТЬ ГИСТАМИНАЗЫ И ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ЛИМФЫ ОВЕЦ
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	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПОРОДООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЭСТОНСКИХ СВИНЕИ
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	СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПЕЧЕНИ ЛЕЩА И СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ ГЛИКОГЕНА И ЖИРОВ
	Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.
	Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.
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	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. VII (CORTICIACEAE U.R.S.S. VII)

	EESTI MADALSOODE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Entomoloogilised püügipunktid madalsoodes: • üksikud püügid, □ Avaste soo püsivaatluspunkt, о Emajõe suudmeala luhasood.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike jaotumus dominanlrührnadesse Avaste soos 1952. a.
	Joon. 3. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Avaste soos 1952. a. Jäme joon ämblike koguarv, peenike joon täiskasvanud isendite arv (6' 9), katkendlik joon noorloomade arv (juv.). Viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk °/0-des, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämblikuliiikide arvukuses 1952. a.
	Joon. 5. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämb'likuperekondade arvukuses 1952. a.
	Joon. 6. Ämblike arvukuse ööpäevane dünaamika Avaste soo rohurindes 1952. a.
	Joon. 7. Püünisvõrguga ja püünisvõrguta saaki püüdvale ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus (skaala paremal) Avaste soo rohurindes 1952. a. Pidev joon püünisvõrguga liigid, katkendlik joon püünisvõrguta liigid. Viirutatud ala püünisvõrguga ämblike hulk %-des, viirutamala ala püünisvõrguta ämblike hulk %-des.
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	Joon. 8. Ämbliike jaotumus sugukondade järgi: A rohu rindes (Avaste soo, 1952. a.), В sarnblarindes (kõik püü gid 1951.—1953. a.).
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	HETEROGENEITY AND TISSUE SPECIFICITY OF SOME ENZYMES IN KIDNEY BEAN
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of kidney bean acid phosphatases (Л), esterases {B), and leucine aminopeptidases (C). Enzymograms: a ungerminated seeds, b the seeds imbibed in aerated water for 48 hours, c the control for seed without added substrate, d cotyledons, e leaf, f stem, g roots.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases (A), cathodical peroxidases (5), and anodical nadi-oxidases (C). Designations see under Fig. 1.
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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.
	Untitled
	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.
	Untitled
	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.)
	Untitled
	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
	Untitled
	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.
	Рис. 2. Схема включения ФЭУ.
	Рис. 3. Комбинированная цилиндрическая защита. 1 стальной кожух с кюветой, ФЭУ и делителем напряжения; 2 ртутный экран; 3 свинец.
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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).
	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.
	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.
	’Суурупи’.
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	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.
	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.
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	Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.
	Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.
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	Joon. 1. Entomoloogilised püügipunktid madalsoodes: • üksikud püügid, □ Avaste soo püsivaatluspunkt, о Emajõe suudmeala luhasood.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike jaotumus dominanlrührnadesse Avaste soos 1952. a.
	Joon. 3. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Avaste soos 1952. a. Jäme joon ämblike koguarv, peenike joon täiskasvanud isendite arv (6' 9), katkendlik joon noorloomade arv (juv.). Viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk °/0-des, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämblikuliiikide arvukuses 1952. a.
	Joon. 5. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämb'likuperekondade arvukuses 1952. a.
	Joon. 6. Ämblike arvukuse ööpäevane dünaamika Avaste soo rohurindes 1952. a.
	Joon. 7. Püünisvõrguga ja püünisvõrguta saaki püüdvale ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus (skaala paremal) Avaste soo rohurindes 1952. a. Pidev joon püünisvõrguga liigid, katkendlik joon püünisvõrguta liigid. Viirutatud ala püünisvõrguga ämblike hulk %-des, viirutamala ala püünisvõrguta ämblike hulk %-des.
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	Joon. 8. Ämbliike jaotumus sugukondade järgi: A rohu rindes (Avaste soo, 1952. a.), В sarnblarindes (kõik püü gid 1951.—1953. a.).
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of kidney bean acid phosphatases (Л), esterases {B), and leucine aminopeptidases (C). Enzymograms: a ungerminated seeds, b the seeds imbibed in aerated water for 48 hours, c the control for seed without added substrate, d cotyledons, e leaf, f stem, g roots.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases (A), cathodical peroxidases (5), and anodical nadi-oxidases (C). Designations see under Fig. 1.
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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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	Примечание: Размеры даны в процентах от длины тела (/), диаметр глаза в процентах от длины головы.
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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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