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ЮРИ КЕСКПАЙК, ПЭЭТ ХОРМА

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЭКГ У МОРСКОЙ ЧАЙКИ
(LARUS М. MARINUS L.) В ПОЛЕТЕ

Э. Элиассен (Eliassen, 1963) был первым исследователем, кому уда-
лось телеметрически зарегистрировать ряд кардио-васкулярных пара-
метров у птиц (морская чайка, кряква) в полете. Однако эти данные
в настоящее время подвергаются серьезной критике, так как полученная
частота пульса у изученных видов (морская чайка) слишком низка и
не совпадает с общими закономерностями, установленными у 13 видов
птиц (Berger и др., 1970). Также вызывают сомнения его утверждения
о температурном балансе у морской чайки во время полета в аэродина-
мической трубе (Hart, Roy, 1967).

Является морская чайка «особенным видом» среди птиц или при-
меняемый Э. Элиассеном способ не позволяет регистрировать истинную
частоту пульса (пульсовая
волна покрывается «шумом»
взмахов крыльев), и отлича-
ется ли полет в аэродинами-
ческой трубе от истинного
(настоящего) полета ре-
шение этих вопросов было
целью настоящего исследо-
вания.

Материал и методика

Работа выполнена на Пухту-
ской орнитологической станции Ин-
ститута зоологии и ботаники Ака-
демии наук Эстонской ССР в 1970
году.

Объектами исследования слу-
жили с птенца воспитанные морские
чайки (6 особей), которые после
подъема на крыло в начале июля
жили в общей стае в естественном
для вида биотопе (рис. 1), в кон-
такте с дикими чайками (морские,
сизые и речные чайки). У подопытных
чаек был выработан пищевой рефлекс
на место и время, что облегчало их
отлов. Эксперименты проведены в
сентябре. Для выяснения влияния

Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л
приемная радиостанция, А место кормежки,
В,, В 2, В 3 места отдыха диких и подопытных

чаек.
Fig. 1. The area for experimental procedures. A
radio set, A the feeding place, В i, 82,B 2 , B :ilocation of rest areas wild birds as well as

“domesticated” gulls.

EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 21. KÖIDE
BIOLOOGIA. 1972, NR. 2

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ 21
БИОЛОГИЯ. 1972, № 2

https://doi.org/10.3176/biol.1972.2.02

https://doi.org/10.3176/biol.1972.2.02


110 Юри Кескпайк, Пээт Хорма

передатчика на поведение подопытных птиц трое из прирученных чаек были оставлены
контрольными (без груза). Сравнение активности подопытных с дикими считается
нецелесообразным, так как первые были энергетически в более выгодном положении
(накормлены).

Введение электродов и прикрепление телепередатчика проведены по выработанной
нами методике (Кескпайк, Хорма, 1972). Термистор расположен под грудной мускула-
турой.

Описание приемной части аппаратуры приведено в статье П. Хорма и Ю. Кеск-
пайк (1968). 1

Результаты и их обсуждение

Общая активность и продолжительность полетов подопытных птиц.
Результаты показывают, что в день выпуска летная активность птиц
подавлена и что между отдельными особями существуют большие
индивидуальные различия (рис. 2). То, что отлов птиц и замена передат-

Рис. 2. Продолжительность од-
нократных полетов у трех под-
опытных морских чаек. Цифры
в скобках вес прикрепляе-
мой к птице аппаратуры, г. о

в день выпуска, • чедез 2—3
сут после выпуска.

Fig. 2. Flight time of sea-gulls
and its relation to weight of
transmitter. О the first day
of getting rid, • the 2—3 day

after the getting rid.

чика или батарей (без изменения общего веса) существенно изменяют
поведение, указывает на высокую чувствительность ручных птиц, а тем
более диких, даже на кратковременное изменение нормальной обста-
новки. Большие индивидуальные различия в продолжительности одно-
кратных полетов явно обусловлены весом аппаратуры. Только чайка

1 (вес аппаратуры 65 г) по своей активности сравнима с контрольными
птицами.

Полученные факты показывают, что при применении новой методики
для исследования птиц в природе минимальный срок непрерывной
работы радиопередатчика должен быть не менее трех суток, а ее общий
вес не превышать 6% от веса тела исследуемой птицы.

Ход экспериментов следующий:
Номер подопытной чайки 1 2 3
Отлов птиц, прикрепление передатчика и чувствитель-

ных элементов 22/VI11 29/VI1I 14/IX
Выпуск птиц 3/IX 4/IX 23/IX
Круглосуточная регистрация параметров 4, 17, 5 и 6/1Х 24 и

Изучаемый параметр
18/1Х

Т. тела, ЭКГ, ЭМГ
25/IX
экг,

экг, ЭМГ ЭМГ
Вес птиц, кг 1,1 1,2 1.2
Общий вес прикрепляемой аппаратуры, г 65 86 97

% от веса тела 5,9 7,2 8,1
Количество каналов 2 1 2
Срок непрерывной работы, сут 3 . 3 3
Радиус действия в случае полета птиц, км 2 2 2
Радиус действия иа поверхности земли,

на берегу моря, км 6 6 6
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Хотя общая активность подопытных чаек (кроме 1) подавлена, им
все же свойственна однообразность поведения, обусловленная передви-
жением по определенной территории (рис. 1). Однообразность поведения
четко выявляется в продолжительности однократных полетов. Анали-
зируя полученные при наблюдении данные и записи полетов (запись
на магнитофонной ленте), выяснилось, что для подопытных птиц харак-
терны полеты трех категорий. Во-первых, короткие полеты продолжи-
тельностью не более 1 мин. Связаны они внутристайным поведением в
районе отдыха (замена места отдыха, вынужденная или добровольная
и т. д.) или быстрым передвижением с места кормежки на место отдыха
(рис. 1). Во-вторых, полеты продолжительностью до 2—3 мин, которые
являлись самыми распространенными, определяющими суммарную
суточную активность подопытных (рис. 3). К данной категории отно-
сятся игровые, кормовые-разведывательные и «спонтанные» полеты.
Совершаются эти полеты
вокруг районов отдыха
(рис. 1). В-третьих, более
продолжительные полеты
до 6 мин, связанные с пе-
ремещениями по терри-
тории между отдельны-
ми участками отдыха
(рис. 1).

Проведенная классифи-
кация не претендует на
обобщение классифика-
ции полетов вообще и яв-
но не состоятельна по
отношению к диким осо-
бям того же вида, однако
она необходима при даль-
нейшей расшифровке на-
стоящих физиологических
данных.

Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у мор-
ской чайки. If полеты (прилет и отлет) между

участками отдыха В\ и В 2 (см. рис. 1).
Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull

No. 3.

Температура тела при различной активности птиц. Эти измерения
проведены с целью определения степени постоянства температуры не
только при замене физиологического состояния «покой-полет», но и при

Таблица I
Колебания температуры тела нелетающей морской чайки

Body t° fluctuations of the sea-gull

Количество Колебания
Активность измерений T. тела, °C температуры

Activity of bird No. of Body t, °C Fluctuations
experiments of body t

Ночью, в покое 4 37,8 37,2—38,0
At rest, at night
Днем, в покое 10 39,0 38,9—39,1
At rest, at daytime
В активном состоянии 68 39,5 38,4—40,3

(чистка, купание и т. д.)
In active state
После кормления 7 40,4
After the eating
Средняя температура тела 89 37,2—40,3
Mean body t
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различной ежедневной активно-
сти. Полученные результаты по-
казывают, что температура тела
у чаек колеблется в пределах
пяти градусов (от 37,2 до 42,3°)
(табл. 1,2). Тем более, строгого
постоянства температуры не на-
блюдается не только при «назем-
ной жизни», но и во время поле-
та (рис. 4,5).

При анализе полетов различ-
ной продолжительности удалось
выяснить следующее. Во время
кратковременных полетов темпе-
ратура тела у чайки не всегда
поднимается. Последнее наблю-

дается в случае, если температура тела птицы до взлета высока. Это
показывает, что при летной позе резко увеличивается теплоотдача.

При длительных полетах (настоящие установившиеся полеты) в из-
менении температуры тела выделяются три периода, два из которых по
существу являются переходными повышение температуры тела после
взлета до уровня полета (41°) и понижение ее после посадки. Длитель-
ность переходного состояния при взлете не превышает двух минут, а при
посадке трех-четырех минут.

Рис. 4. Изменения темпера-
туры тела у морской чайки

при кратковременных
полетах;

f взлет, I посадка.
Fig. 4. The body temperature

of sea-gull during “short”
flight;

f start, I landing.

Более интересны от-
носительное постоян-
ство температуры тела
во время установивше-
гося полета и способы
ее регуляции (в насто
ящих исследованиях в
пределах 41 —42°).

По-видимому, лётная поза и комплекс метеорологических факторов
(охлаждающая сила среды) определяют уровень температуры тела в
полете, а ее дальнейшая регуляция в основном осуществляется измене-
нием физической нагрузки полета таким образом, чтобы температура
тела не доходила до уровня перегрева. Например, полет против ветра,
сопровождающийся повышением температуры тела, у исследуемой чайки
чередовался с полетом при боковом ветре, требующим меньшей нагрузки
(рис. 5). Из приведенных фактов следует, что чайки не имеют особых
морфо-физиологических механизмов, позволяющих значительно увели-
чивать теплоотдачу в ходе полета.

«Загадочными» в настоящих исследованиях являются самые распро-
страненные полеты продолжительностью от Iдо 2—3 мин. По времени
большинство из них заканчивается достижением уравновешенного теп-

Таблица 2
Температура тела у морской чайки

при установившемся полете
Body temperature during the flight

of the sea-gull

Продолжительность T. тела, °Cполета
Flight time Body t, °C

1'30" 41,1 (41,0—41,1)
2' 40,9(40,7—41,1)
240" 40,9(40,8—40,9)
240" 40,8(40,5—41,1)
340" 41,1(41,0—41,3)
4' 41,1(41,1—41,2)
6' 41,5(41,2—41,7)
6'20" 41,3(40,8—41,8)



лового баланса устано-
вившегося полета, т. е.
температурного уровня
около 41°. Возможно,
что это случайное со-
впадение, но не исклю-
чена и причинно-след-
ственная связь между
обоими явлениями.

Сердечный ритм при
различной активности
птиц. В частоте пульса
при наземной деятель-
ности не было обнару-
жено температурной
зависимости (в преде-
лах температуры сре-
ды от 20 до 9°), предел
ее изменений опреде-
ляется только степенью
активности и эмоцио-
нальным состоянием
птиц (табл. 3). Макси-
мальная регистрируе-
мая частота, не вклю-
чая полета, 6—7 раз
в секунду (до 420 раз
в мин), что дает повы-
шение примерно в
330% по сравнению с
частотой в покое.

Рис. 5. Изменения температуры тела у морской чайки
при продолжительных полетах; f взлет, | посадка.
Fig. 5. Body temperature of sea-gull during the “long-

term» flight, f start, \ landing.

Сердечный ритм в полете у чаек постоянная величина (примерно
8 раз в секунду), которая практически не определяется продолжитель-
ностью полета и физической нагрузкой (табл. 4). Незначитель-
ные статистически недостоверные изменения обнаружены и при предель-
ной физической нагрузке в условиях, когда возможны только кратко-
временные полеты (не привыкшие летать с грузом птицы после выпуска,
при сильном ветре l2 м/сек). Исключение составляют только кратко-

изТемпература тела и ЭКГ у морской чайки..

Вариабильность сердечного ритма у морских чаек
Fluctuations of the heart rate of the nonflying sea-gulls

Таблица 3

Номер T. среды, Частота пульса, в 10 сек
Активность птицы °C Heart rate, 10 sec

Activity of birds No. of Ambient
bird to М ±m ±cr c, %

Ночью, в покое 1 + 14,7 32,8 0,22 0,90 2,7
At night, at rest 1 + 15 19,9 0,34 1,36 6,8

2 +20 21,6 0,57 1,50 7,0
3 + 9 24,6 0,34 1,02 4,1

Днем, в покое — + 15 30,1 0,16 1,12 3,7
At daytime, at rest
В активном состоянии (чистка — + 15 42,6 0,6 3,56 8,4

оперения и т. д.)
In active state (prcering, etc.)
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временные, полеты продолжительностью меньше 30 сек, обычно меньше10 сек, так как за это короткое время частота пульса не успевает увели-
читься до предельного значения (рис. 6).

Рис. 6. Изменения частоты пульса
и зависимости от продолжительности

полетов; j посадка.
Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its
relation to flight time. | landing.

Скорость изменения сер-
дечного ритма в ходе заме-
ны активности покой-полет
и полет-покой, т. е. в пере-
ходном состоянии, различна
(рис. 7). Как правило, ско-
рость установления лётной
частоты при взлете опреде-

Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у мор-
ской чайки при взлете и посадке. • пассив-
ные взлеты и посадки (с планированием), О

активные взлеты и посадки.
Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls
after the start and the landing. • passive start

and landing, О active start and landing.

ляется частотой пульса перед взлетом, но при этом она значительно
зависит от нагрузки. Переходное состояние при активном взлете
обычно длится не более 5—7 сек, а при пассивном его завершении (ис-
пользование мощных воздушных потоков, создаваемых сильным ветром)
продолжается до 20 сек, т. е. до начала активного полета (рис. 7).

Таблица 4
Зависимость сердечного ритма в полете при различной скорости ветра

Heart rate of the flying sea-gull at various wind speed

Ветер, м/сек Продолжитель- Частота пульса, сек
Wind speed, ность полета Heart rate, sec

m/sec Plight time М ±т б с, %

12,5 5' 7,74 0,08 0,50 6,5
5,5 3—5' 7,73 0,03 0,46 5,98—10 Г—2' 7,93* 0,03 0,53 6,7
5,5 l'—2' 7,68 0,04 0,47 6,1
12,5 0,5'—V 7,78 0,04 0,49 6,3
5,5 7,82 0,04 0,43 5,512,5 до 30" 7,97* 0,07 0,40 5.02,5 7,33 0,11 0,49 6,7

* Максимальная физическая нагрузка, чайка устает.
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Длительность второго переходного сос-
тояния определяется физической нагрузкой
в полете перед посадкой, обычно не превы-
шает 10 сек, при этом «лётная» частота
сердца может сохраняться в течение пер-
вых 4 сек (рис. 7). Если посадочный полет
пассивный (планирование), то частота пуль-
са понижается уже перед посадкой, в то
время как планирование в ходе установив-
шегося полета не сопровождается колеба-
ниями данного параметра.

Координация между частотой пульса и
частотой взмахов крыльев. У чаек предель-
ная частота взмахов крыльев при устано-
вившемся полете 3 раза в секунду, частота
пульса 7 —B раз в секунду. В течение
80 взмахов произошло 238 сердечных цик-
лов, что дает соотношение 1 : 3. Однако
в динамике обоих параметров не обнару-

Рис. 8. Расположение сердеч-
ных циклов по отношению

к взмаху крыльев.
Fig. 8. Heart cycles in relation

to wing beats.

жено такой четкой координации, точнее, существуют два самостоятель-
ных ритма, которые наложены таким образом, что сердечный цикл рас-
полагается возможно больше в нейтральном положении в цикле одного
взмаха (рис. 8).

Предпочитаемое расположение сердечного цикла в нейтральной пози-
ции крыльев, очевидно, указывает на определенное влияние изменения
давления в грудной клетке на работу сердечно-сосудистой системы.

Выводы

Таким образом, результаты и предположения Э. Элиассена (Eliassen,
1963) не состоятельны по причине применения недостаточно надежной

методики регистрации ЭКГ и температуры тела.
По настоящим исследованиям температура тела при полете подни-

мается до 42,2°, в то время как в покое она около 38° (точнее см. табл.
1,2) .Предполагается, что лётная поза и «охлаждающая сила среды»
определяют температурный уровень полета, а ее дальнейшая регуляция
осуществляется изменением физической нагрузки таким образом, что
температура тела не поднимается до уровня перегрева.

Сердечный ритм у чаек в установившемся полете практически посто-
янная величина (около 8 раз в секунду, см. табл. 4), которая не опреде-
ляется продолжительностью полета и физической нагрузкой (досто-
верных изменений не было обнаружено и при предельной нагруз-
ке). Четкой координации между частотой взмахов крыльев и частотой
сердечного ритма не обнаружено. Существуют два самостоятельных
ритма, которые наложены так, что сердечные циклы располагаются воз-
можно больше в нейтральной зоне в цикле одного взмаха (рис. 8). Пред-
полагается, что полет чаек мыслим в сравнительно узком пределе физио-
логического состояния, определяемого возможностями сердечно-сосудис-
той системы при неизменной частоте сердечной деятельности (за счет
изменения ударного объема).
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JÜRI KESKPAIK. PEET HORMA
KEHATEMPERATUUR JA PULSISAGEDUS LENDAVAL MERIKAJAKAL

Resümee
Merikajakate kehatemperatuuri ja pulsisageduse muutuste uurimiseks kasutati raadio-

Ifelemeetriat. Selgus, et lendavate merikajakate pulsisagedus on ca 8, puhkeolekus ole-
vatel 2—3 korda sekundis. Pulsisagedus lennul oleneb väga vähe lennu intensiivsusest
(tab. 4).

Kehatemperatuur muutub lennu kestel 40,5—41,8 °C, öösel puhkeolekus 37,2—38,0°
piirides.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 15. VI 1971

JÜRI KESKPAIK, PEET HORMA
BODY TEMPERATURE AND HEART RATE OF FLYING SEA-GULLS

(LARUS M. MARINUS L.)

Summary

The body temperature and heart rate were registered at various states of activity
in the sea-gulls (3 birds). All experiments were made in the natural conditions at the
Puhtu Bird Station (Fig. 1). Figs 3-—8 and tables I—41 —4 show as follows: the body tem-
perature in resting conditions at night fluctuates between 37.2 and 38.0 °C, during normal
flight (flight time of more than one minute) from 40.5 to 41.8°. There is an “upper level”
of the body temperature, and its regulation during the flight is behavioural. The heart
rate at rest at night is about 2—-3 beats a sec. During the flight it is about 8 beats a
sec., depending only slightly on the intensity of flight.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany June 15, 1971
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	KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINISIUKLEOTIIDIDE EKSTRAHEERIMISMEETODITE VÕRDLUS
	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
	Untitled
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН М2 ГИДРАЗИНХЛОРИДОМ НА ВЫХОД МУТАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗ И ДЕГИДРОГЕНАЗ ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ ДИЭТИЛНИТРОЗАМИНА
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
	Untitled
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ВОДЫ НА ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Untitled
	Untitled

	EXPERIMENTS ON THE USE OF N-NITROSO-N-ALKYLUREAS IN THE BREEDING OF CHABAUD CARNATIONS (M2—M 3)
	Untitled
	Untitled

	ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINNUKLEOTIIDIDE ERALDAMINE PABERELEKTROFOREES!- JA PABERKROMATOGRAAFIAMEETODIL
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Untitled

	ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У РАПСА, ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ И ЭТИЛЕНИМИНА
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.

	НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭНДОГЕННЫХ БЕЛКОВ ИЗ КРОВИ В ЛИМФУ
	НЕСЛОЖНЫЙ И БЫСТРЫЙ МЕТОД ЗОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ НЕКОТОРЫХ ВИРУСОВ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Eerik Kumari 60-aastane
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	KESKKONNA MÕJU MU ELAV ETI KATE ARVUKUSELE EESTI NSV MULDADE PÕHITÜÜPIDES
	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
	Untitled
	Untitled

	ENZYME VARIABILITY AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS IN THE GRASS GENERA AGROPYRON GAERTN. AND ELYMUS L. I. AGROPYRON INTERMEDIUM (HOST) BEAUV. AND AGROPYRON ELONGATUM (HOST) BEAUV.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).

	THE DEPENDENCE OF LEUCOANTHOCYANIDIN ACCUMULATION UPON METABOLIC SHIFTS CAUSED BY EXTERNALLY INTRODUCED NUTRITIVE FACTORS
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
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	КАЧЕСТВО ЗЕРНА И СОЛОДА СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
	Untitled

	ON THE REPRODUCTION OF EUILYODRILUS BEDOTI (PIGUET, 1913) (OLIGOCHAETA, TUBIFICIDAE)
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
	Untitled

	ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ОЗЕРНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕФАДЕКСА
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Untitled

	О ВОЗРАСТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОСТАТКОВ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ БЫЗОВАЯ НА СРЕДНЕЙ ПЕЧОРЕ
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.

	ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛОВ НА РЕЗОРБЦИЮ 3,4-БЕНЗПИРЕНА В КОЖЕ ЖИВОТНЫХ
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	CYTOGENETIC EFFECTS OF POSTIRRADIATIONAL TREATMENT OF BROAD BEAN WITH WATER EXTRACTS OF DIFFERENT CRUCIFEROUS SEEDS
	Untitled

	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКИХ ПОРОД СВИНЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА
	Untitled
	GENEETIKUTE JA SELEKTSIONÄÄRIDE KONGRESS MOSKVAS
	EESTI TAIMEFÜSIOLOOGID JA -BIOKEEMIKÜD OLID KOOS
	VABARIIKLIKU TAIMEFÜSIOLOOGIA- JA BIOKEEMIAKONVERENTSI OTSUS
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1972. AASTA 29. JA 30. MÄRTSI AASTAKOOSOLEKU OTSUSED
	Untitled
	TÄHTSAMAD UURIMISTÖÖD JA NENDE RESULTAATIDE RAKENDAMISE PEAMISTEST TULEMUSTEST 1971. AASTAL EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA-, GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA INSTITUUTIDES JA ASUTUSTES
	Untitled
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	Nikolai Tomson
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	Nõukogude Liidu 50. aastapäevaks
	Untitled
	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАПИЛЛЯРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛКОВЫМ МОЛЕКУЛАМ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ
	Untitled
	Untitled
	Untitled



	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ EAMMA-G-ГЛОБУЛ ИНА ЛИМФЫ И КРОВИ ОВЕЦ МЕТОДОМ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
	Untitled
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	EESTI RABADE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
	Untitled
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	О НАРУШЕНИЯХ МИКРОСПОРОГЕНЕЗА В ГИБРИДНОМ ПОТОМСТВЕ ОТ СКРЕЩИВАНИЯ МУТАНТА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ С ИСХОДНЫМ СОРТОМ
	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
	Untitled
	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
	Untitled
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
	Untitled
	Untitled
	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
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	ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОЭНЗИМНОГО СОСТАВА ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
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	СОДЕРЖАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ИНОКУЛИРОВАННЫХ ЛИСТЬЯХ NICOTIANA GLUTINOSA L. ПРИ ИНФЕКЦИИ ВИРУСАМИ N И X КАРТОФЕЛЯ
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.

	VETIKATE ARVUKUS JA FLORISTI LI N E KOOSTIS KULTUURISTATUD KAMARKARBONAATMULLAS
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
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	О СУБСТРАТНОМ ИНГИБИРОВАНИИ АТФ-АЗЫ АКТОМИОЗИНА ИЗ МЫШЦЫ ЛЯГУШКИ
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
	ÜLELIIDULISE TEADUSLIKU NÕUKOGU ARUANDEPLEENUM TALLINNAS
	Koosoleku presiidium. (Vasakult paremale) ENSV TA korresp.-liige O. Kirret, prof. I. Poljakov, nõukogu sekretär K. Jurjev, ENSV TA korresp.-liige E. Kumari, akao. H. Haberman, NSVL TA korresp.-liige A. Svetovidov, akad. K. Rõžikov. Fotol puudub akad. B. Bõhhovski (esineb).
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	Рис. 1. Динамика численности почвенных грибов и солнечной активности с 1964/65 по 1967 гг.
	Рис. 2. Средняя численность почвенных грибов, показатели числа W и процент влажности по срокам взятия проб.
	Рис. 1. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней пшеницы в зависимости от срока обработки семян этиленимином и от температуры. А первый срок фиксации; Б второй срок фиксации.
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	Рис. 2. Типы хромосомных перестроек в корневой меристеме пшеницы после обработки семян этиленимином: а хромосомный мост, б, в хромосомные фрагменты, г отстающая хромосома (увел. ЗОООХЬ
	Untitled
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	Активность митохондрий в оптимальных средах. 6,7 варианты опытов (см. табл. 2).
	Рис. 1. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения во время переходного периода фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (А) и относительных (Б) единицах. Обозначения: ОР общая радиоактивность; сах сахароза; кр крахмал; ФЭС фосфорные эфиры сахаров; глик гликолевая кислота; ФГК фосфоглицериновая кислота; глицер глицериновая кислота; сер серин; гл глицин; ал аланин; асп аспарагиновая кислота. Условия опыта; интенсивность света 19,7 мвт/см2-, концентрация С02 0,03%; температура листа 23 °С; продолжительность экспозиции в НСO2 2 мин\ в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
	Рис. 2. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения в стационарном состоянии и в начале подавления фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (Л) и относительных (Б) единицах. Обозначения: лим лимонная кислота, ябл яблочная кислота, остальные обозначения см. на рис. 1. Условия опыта: интенсивность света 20,5 мет!см2; концентрация С02 0,03%; температура листа 31 °С; продолжительность экспозиции в 14С02 2 мин; в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
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	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. A. H. villosa (enzymogram 1), S. silvestre, Turkmenia (2), S. anatolicum K-10086 (3), S. montanum K-9598 (.4), S. africanum K-10221 (5), S. kuprijanovi K-9670 (6), S. dighoricum K-9655 (7)’, S. afghanicum K-10221 (8), S. segetale K-7684 (9), S. cereale K-9441 (10), T. boeoticum K-27184 (11). B. Secale segetale, strains K-10036 (I), K-7984 (2), K-7745 (3), K-7756 (4), K-7784 (5), and K-5836 (6). C. Secale silvestre, strains originating from the peninsula Apsheron (enzymogram I), from the Crimea, near Yevpatoria (enzymograms 2 and 3), from Turkmenia, near Ashkhabad (enzymograms 4 and 5).
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	Kelisia nervosa n. sp. А генитальный сегмент самца слева (увел. 52Х); Б генитальный сегмент снизу (52Х); В конец эдеагуса справа (250Х); Г грифелек справа (82Х); Д анальная трубка с отростками снизу (52Х); Б брюшко самки снизу (26Х)-
	Рис. 1. Введение и расположение электродов.
	Рис. 2. Передатчики и снаряжение для их прикрепления.
	Рис. 3. Восстановительный период сердцедеятельности после полета при разной нагрузке (цифры обозначают процент аппаратуры от веса тела). 6 ENSV ТА Toimetised В-1 1972
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	Рис. 1. Изменение оптической плотности в взвесе эритроцитов в зависимости от длительности инкубации.
	Рис. 2. Реакция митохондрий проростков ко" ских бобов в контоольной и стоуктурной ВОД‘ Стрелкой указано время добавления АТФ.
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	Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды.
	Untitled
	Рис. 2. Кривые доза-эффект. Сплошная линия контроль; прерывистая структурная вода.
	Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л приемная радиостанция, А место кормежки, В,, В2, В3 места отдыха диких и подопытных чаек. Fig. 1. The area for experimental procedures. A radio set, A the feeding place, Вi, 82,B2, B:i location of rest areas wild birds as well as “domesticated” gulls.
	Рис. 2. Продолжительность однократных полетов у трех подопытных морских чаек. Цифры в скобках вес прикрепляемой к птице аппаратуры, г. о в день выпуска, • чедез 2—3 сут после выпуска. Fig. 2. Flight time of sea-gulls and its relation to weight of transmitter. О the first day of getting rid, • the 2—3 day after the getting rid.
	Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у морской чайки. If полеты (прилет и отлет) между участками отдыха В\ и В2 (см. рис. 1). Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull No. 3.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у морской чайки при кратковременных полетах; f взлет, I посадка. Fig. 4. The body temperature of sea-gull during “short” flight; f start, I landing.
	Untitled
	Рис. 6. Изменения частоты пульса и зависимости от продолжительности полетов; j посадка. Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its relation to flight time. | landing.
	Untitled
	Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у морской чайки при взлете и посадке. • пассивные взлеты и посадки (с планированием), О активные взлеты и посадки. Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls after the start and the landing. • passive start and landing, О active start and landing.
	Рис. 8. Расположение сердечных циклов по отношению к взмаху крыльев. Fig. 8. Heart cycles in relation to wing beats.
	Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960). 9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18 Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов; 19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20 Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых '.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сосновых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, еловых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственноеловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов; 27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
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	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
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	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
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	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
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	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
	Koosoleku presiidium. (Vasakult paremale) ENSV TA korresp.-liige O. Kirret, prof. I. Poljakov, nõukogu sekretär K. Jurjev, ENSV TA korresp.-liige E. Kumari, akao. H. Haberman, NSVL TA korresp.-liige A. Svetovidov, akad. K. Rõžikov. Fotol puudub akad. B. Bõhhovski (esineb).
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	Рис. 5. Изменения температуры тела у морской чайки при продолжительных полетах; f взлет, | посадка. Fig. 5. Body temperature of sea-gull during the “longterm» flight, f start, \ landing.
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