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ЛИНДА КИЛЬДЕМА, ЛУУЛЕ ТЕРАС, РЕЙН БИРК

АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗ И ДЕГИДРОГЕНАЗ
ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ

ПРИ ВВЕДЕНИИ ДИЭТИЛНИТРОЗАМИНА

Из канцерогенных нитрозосоединений наиболее полно в сравнитель-
ной онкологии изучены свойства N, N-диэтилнитрозамина (ДЭНА). Вве-
дением ДЭНА индуцированы опухоли, главным образом гепатомы,
у крыс (Argus, 1961; Druckrey, Schmähl, 1962; Швембергер, 1963), мы-
шей (Schmähl и др., 1963; Швембергер, 1965), золотистых хомячков
(Dontenwill, Mohr, 1961), морских свинок (Druckrey, Steinhoff, 1962),
обезьян (O’Gara, Kelly, 1965), кроликов (Rapp и др., 1965; Thomas,
Schmähl, 1965), собак (Schmähl и др., 1964). По данным морфологиче-
ческих исследований (Thomas, Schmähl, 1965), скорость развития опу-
холей зависит не только от дозы и способа введения ДЭНА, но и от вида
животных. Например, у крыс и мышей малигиизация под воздействием
ДЭНА развивается относительно быстро, в то время как индукция опу-
холей у кроликов и некоторых других животных при таких же дозах
ДЭНА на единицу веса происходит гораздо медленнее.

Сравнительное изучение канцерогенного действия ДЭНА на отдель-
ные виды животных ограничивалось в основном морфологическими и
токсикологическими аспектами. Биохимические особенности, развиваю-
щиеся в малигнизирующихся тканях при введении ДЭНА, изучены мало.
Так как ДЭНА обладает органотропным действием на печень, представ-
ляет интерес исследовать динамику биохимических изменений в ткани
печени на разных этапах канцерогенеза у отдельных видов животных,
а также сопоставить биохимические показатели с данными морфологи-
ческого анализа. По работам Г. Зюдова и соавторов (Sydow, 1964;
Sydow, Horn, 1965; Sydow, Sydow, 1965), у крыс и мышей при введении
ДЭНА в предопухолевой стадии в ткани малигнизирующейся печени
повышается скорость гликолиза и активность его ключевого фермента
гексокиназы, а активность глюкокиназы понижается. При этом было
отмечено, что в малигнизирующейся тцани биохимические сдвиги, осо-
бенно при кратковременном введении больших доз канцерогена с после-
дующим прекращением введения препарата, часто имели обратимый
характер (Sydow, Horn, 1965). По данным Б. Бубенчика иМ. Плисса
(Бубенчик, Плисс, 1968), биохимические изменения, в частности измене-
ния активности ферментов обмена глюкозо-6-фосфата и особенно дегид-
рогеназы глюкозо-6-фосфата, у крыс появляются в ткани малигнизирую-
щейся печени уже задолго до возникновения опухолей, вызванных вве-
дением п-диметиламиноазобензола (ДАБ).
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По нашим данным (Кильдема, Терас, 1969), в ткани печени крыс и
мышей, которым вводили ДЭНА, изменения активности гексокиназы и
глюкокиназы, а также фруктокиназы появляются уже на ранних этапах
канцерогенеза. Динамика активности гексокиназ в течение канцероге-
неза у крыс и мышей существенно не различается,

Биохимических исследований ткани печени при относительно медлен-
ной скорости развития малигнизации, как, например, отмечено у кроли-
ков, мы в литературе не встречали. Учитывая различные скорости
развития диэтилнитрозаминного канцерогенеза у отдельных видов
животных, целесообразно обратить внимание и на биохимические сдвиги,
связанные с видовыми особенностями животных.

В настоящей работе представлены результаты изучения активности
гексокиназы (ГК; КФ 2.7.1.1), глюкокиназы (ГЛК; КФ 2.7.1.2) и фрук-
токиназы (ФК; КФ 2.7.1.3) в растворимой фракции (надосадочной жид-
кости) и в митохондриях, а также активности дегидрогеназы глюкозо-
б-фосфата (Г-6-ФДГ; КФ 1.1.1.49) и 6-фосфоглюконата (ФГДГ; КФ
1.1.1.44) в растворимой фракции из ткани печени кроликов при длитель-
ном введении ДЭНА.

Методика

Опыты проводились на кроликах (самцах) весом, в начале опыта,
1,5—3,0 кг. ДЭНА (синтезирован в Институте химии АН Эстонской ССР)

вводили подопытным животным в виде 0,1%-ного водного раствора
зондом в пищевод из расчета 2,5 мг на 1 кг веса тела 6 раз в неделю
в течение 8 месяцев. За этот период кролики получили в среднем 1463 мг
ДЭНА на каждое животное. С конца третьего до конца десятого меся-
ца через каждый месяц у одной группы животных (4—6 кроликов)
определялась активность ГК, ГЛК и ФК в растворимой и митохондри-
альной фракциях, а активность Г-6-ФДГ и ФГДГ в растворимой фрак-
ции из ткани печени. Ткань для исследования бралась из обеих (правой
и левой) долей печени и исследовалась отдельно. Ткань печени подверга-
лась также и гистологическому исследованию*. Препараты окрашива-
лись гематоксилин-эозином по van Gieson и Mallori.

Для выделения клеточных фракций 1 г ткани (отдельно из правой и
левой доли) печени гомогенизировали 10-кратным объемом раствора,
содержащего 0,05 М трис-HCI буфера, 0,15 М КСI, 0,001 М ЭДТА, pH 7,8.
Гомогенат центрифугировали в течение 10 мин на холоде при 900 g для
отделения ядер и клеточных обломков. Из надосадочной жидкости цент-
рифугированием при 12 000 g в течение 10 мин получили 2 клеточные
фракции: растворимую (гиалоплазму, содержащую микросомы) и мито-
хондриальную. Осадок митохондрий дважды промывали центрифугиро-
ванием и суспендировали в 3—4 мл того же раствора.

Активность ГК и ГЛК определялась спектрофотометрически по ско-
рости восстановления добавленного НАДФ (Salas и др., 1963); методика
определения приведена в одной из наших предыдущих работ (Кильдема,
Терас, 1969). Активность ФК определялась по убыли фруктозы методом,
предложенным Ч. Кюйпером (Кщурег, 1959) и описанным нами ранее
(Кильдема, Терас, 1969) в присутствии избытка глюкозы. Фруктоза
определялась резорциновым методом на спектрофотометре (Hildmann,
1963), активность Г-6-ФДГ и ФГДГ методом Г. Глок и П. Мак-Лии
(Clock, McLean, 1953) при 25 °С с той лишь разницей, что НАДФ в инку-

* Гистологические исследования проводились заведующим сектором онкологии
Института экспериментальной и клинической медицины М3 ЭССР кандидатом медицин-
ских наук Г. Лоогна.



168 Линда Кильдвма, Лууле Терас, Рейн Барк

бационную среду добавлялась в большей концентрации 0,25 мг на
1 мл инкубационной смеси (McLean, Brown, 1966).

Активность ГК, ГЛК, Г-6-ФДГ и ФГДГ выражалась в микромолях
НАДФ, а активность ФК в микромолях фруктозы на Iмг белка
(удельная активность) или на 1 г сырого веса ткани печени в 1 ч.

Количество белка в клеточных фракциях определялось методом
О. Лоури (Lowry и др., 1951).

Для оценки результатов исследования применялся /-тест.

Результаты и обсуждение

По данным табл. 1, где приведены результаты изучения активности
гексокиназ и дегидрогеназ пентозофосфатного пути в клеточных фрак-
циях из ткани печени здоровых кроликов, следует, что в клетках нор-

мальной печени активность ГК, ГЛК и ФК распределена неравномерно
между растворимой и митохондриальной фракциями. Так, удельная
активность ГК в митохондриях примерно в 1,5 раза выше, чем в раство-
римой фракции. Однако, так как на долю митохондрий приходится только
небольшая часть из общего содержания белка клетки, то при расчете
активности фермента на сырой вес ткани выясняется, что лишь 6—7%
из общей активности ГК клетки находится в митохондриях. Из табл. 1
явствует также, что специфический для фосфорилирования глюкозы фер-
мент ГЛК в клетках печени кролика находится в основном в раствори-
мой фракции. Так, удельная активность этого фермента в митохондриях
в 4,5 —7 раз меньше, чем в растворимой фракции (при расчете на сырой
вес ткани печени с митохондриями связан лишь 1% общей активности
ГЛК клетки).

Привлекает внимание относительно высокая по сравнению с ГК и
ГЛК активность ФК в клеточных фракциях печени кроликов, при этом
величины удельной активности ФК как в митохондриальной, так и
в растворимой фракциях близки друг другу. При расчете активности на
1 г ткани оказалось, что около 3% активности фермента клетки прихо-
дится на митохондрии. Примерно такое же распределение активности
ФК между растворимой и митохондриальной фракциями нами было
установлено ранее и в ткани печени крыс и мышей (Ильин и др., 1968).

. I Таблица 1
Активность ГК, ГЛК, ФК, Г-6-ФДГ и ФГДГ в клеточных фракциях из ткани печени

контрольных кроликов

Активность ферментов
Фермент Число

опытов мкмоль/мг белка • ч мкмоль/г ткани • ч
Правая доля Левая доля Р Правая доля Левая доля Р

Растворимая фракция

ГК 15 0,05 ±0,002 0,05 ±0,004 4,4±0,08 4,5 ±0,05 >0,8
ГЛК 15 0,14 ±0,03 0,14 ±0,02 — 11,9± 1,7 12,0±2,0 >0,9
ФК 15 1,38±0,25 1,33±0,15 >0,8 113,6 ±8,3 118,1 ± 10,6 >0,7
Г-6-ФДГ 13 0,49 ±0,05 0,46 ±0,05 >0,6 42,8 ±5,9 38,6 ±5,6 >0,6
ФГДГ 13 0,87±0,04 0,90 ±0,04 >0,6 76,2 ±6,5 77,4 ±4,8 >0,9

Митохондриальная фракция

гк 15 0,08 ±0,01 0,07 ±0,01 >0,9 0,34 ±0,07 0,30 ±0,03 >0,8
ГЛК 15 0,03 ±0,01 0,02 ± 0,01 >0,8 0,12 ±0,04 0,10 ±0,05 >0,8
ФК 15 1,13±0,11 1,04 ±0,10 >0,8 4,20±0,40 4,20 ±0,40 —
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Относительно высокие показатели активности Г-6-ФДГ и ФГДГ
в растворимой фракции (табл. 1) указывают на существенное значение
пентозофосфатного пути в обмене клеток печени у этого вида животных.
При этом, как показали наши опыты, свежевыделенные митохондрии
не обладают активностью Г-6-ФДГ и ФГДГ.

По мнению некоторых авторов (Фишер, 1961), гемодинамические
особенности отдельных долей печени, в частности печени человека, мо-
гут оказать влияние на происходящие в них патологические процессы,
в том числе и на возникновение метастаз рака. Учитывая это, мы опре-
деляли активность ферментов также и в опытах с введением ДЭНА по
отдельности в ткани обеих долей печени. Однако как в нормальной
печени, так и в печени животных, получивших ДЭНА, существенной раз-
ницы в активности изученных ферментов разных долей печени обнару-
жено не было.

Морфологические изменения в ткани печени кроликов при введении
ДЭНА развивались относительно медленно. Если, например, у крыс и
мышей при применении такой же дозы ДЭНА (2,5 мг/кг веса) первые
очаги гепатом появились уже на пятом месяце введения препарата, а на
восьмом месяце в большинстве случаев в ткани печени отмечались впол-
не развившиеся гепатомы (Кильдема, Терас, 1969), то у кроликов даже
в конце десятого месяца типичных гепатом еще не наблюдалось. Однако
некоторые изменения, указывающие на вероятное развитие в дальней-
шем опухолей печени, можно было в последние месяцы введения ДЭНА
установить и у них. Так, с 6—7-го месяца в печени появились клеточные
очаги диаметром 100—200 микрон. В последние месяцы (9—10-й) опыта
часть этих очагов имела крупные размеры 200—300 микрон, некото-
рые из которых приобрели округлую форму и были четко отграничены.
У одного животного на десятый месяц отмечался узел диаметром 2 мм,
имеющий частично характерное строение трабекулярной гепатомы.

В динамике активности изученных ферментов отмечались при введе-
нии ДЭНА сдвиги, которые по времени появления можно разделить на
две группы. Во-первых, уже через 3—4 месяца после введения канцеро-

Рис. 1. Изменения активности ФК
(выраженные на 1 г ткани) рас-
творимой фракции ткани печени
кроликов при введении ДЭНА.
На этом и следующих рисунках:
к контроль, сплошная линия

правая, пунктир левая до-
ля печени.

гена в активности ферментов наблю-
дались временные сдвиги в сторону
их повышения. Особенно четко наб-
людались они в активности ФК. Так,

в конце третьего месяца активность ФК в растворимой фракции была
примерно в 2—2,5 раза выше контроля (рис. 1; ввиду того, что изменения
активности ФК и всех других изученных ферментов при расчете на 1 мг
белка и на 1 г ткани были аналогичны, на рисунках представлены только
показатели активности на 1 г ткани). Заметное повышение актив-
ности ФК отмечалось также в митохондриальной фракции (табл. 2).
В конце третьего и особенно четвертого месяца наблюдалось значитель-
ное повышение активности Г-6-ФДГ (рис. 2) как при выражении на 1 мг
белка (1,5—2 раза), так и на 1 г ткани (около 1,5 раза). Изменения
у остальных ферментов были менее заметными. Только в митохондриаль-
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Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выра-
женные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кро-

ликов при введении ДЭНА,

ной фракции активность ГК и ГЛК оказалась повышенной как при рас-
чете на 1 мг белка, так и на 1 г ткани (табл. 2). Временное повышение
активности гексокиназ в первые месяцы введения ДЭНА наблюдалось
нами и у других животных (Кильдема, Терас, 1969). Можно предполо-
жить, что такое «начальное» повышение активности ферментов при вве-
дении ДЭНА является отражением токсического действия ДЭНА на фер-
ментные процессы клетки. При этом не исключена возможность

индуцирующего влияния ДЭНА или его продуктов превращения в орга-
низме на активность ферментов. Это предположение выдвигается в соот-
ветствии с данными М. Крицман и А. Кониковой (1968), утверждаю-
щими, что почти все канцерогенные вещества, вызывающие малигниза-
цию тканей, способны индуцировать ферменты в нормальной ткани.
В дальнейшем же индуцирующее действие канцерогенов уже не прояв-
ляется ввиду развития малигнизации или адаптации печени к действию
канцерогена.

Как уже было сказано, после «начального» повышения к концу пятого
месяца наблюдалась тенденция к нормализации активности ферментов.
Следует отметить, что в период нормализации активности ферментов
(в конце 5—6-го месяца) содержание белка в растворимой фракции
было ниже контрольных величин, составляя около 4/s активности нор-
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мальпой печени (табл. 3). В то же время в активности ферментов при
выражении на 1 г ткани изменений (по сравнению с нормой) не отмеча-
лось. В удельной же активности, в частности удельной активности ГЛК,
а также ФК, появились тенденции к их изменению, которые на следую-
щих стадиях опыта приобретали все более определенный характер (рис.
1,3). В конце седьмого месяца появились заметные сдвиги в активности

Рис. 3. Изменения активности ГК ( а) и ГЛК (б) (выраженные
на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при

введении ДЭНА.

ГК, ГЛК и ФК в растворимой фракции (рис. 1,3), хотя в содержании
белка существенных сдвигов не наблюдалось (табл. 3). В конце опыта
активность ГК была примерно в 1,5—2 раза выше контроля как при
выражении на белок, так и на 1 г ткани печени. Значительное повыше-
ние отмечалось в активности ГЛК, показатели которой в конце опыта
были примерно в 2 раза выше показателей нормальной печени (рис. 3).
Следует отметить, что сравнительно высокие показатели активности
ГЛК в растворимой фракции ткани печени в предопухолевой стадии
канцерогенеза наблюдались нами и у других животных (Кильдема,
Терас, 1969). В митохондриальной фракции в последние месяцы вве-
дения канцерогена в активности ГК и ГЛК явно выраженных изменений
не наблюдалось (табл. 2), причем показатели активности ГЛК были
изменчивы.

Явно выраженная тенденция к уменьшению отмечалась как в удель-
ной активности ФК, так и в активности, рассчитанной на 1 г сырого веса
ткани печени (табл. 2). Так, в конце десятого месяца удельная актив-

Содержание белка в растворимой фракции ткани печени кроликов
Таблица 3

Время
исследования

Число Содержание белка, мг/г ткани
опытов Правая доля Р Левая доля Р

Контроль 13 88 ±3 85±5
3-й месяц 4 81 ±2 >0,05 79 ±5 >0,05
4-й 4 91 ±5 >0,05 94 ± 1 >0,05
5-й 5 73±5 <0,05 68 + 4 <0,05
6-й 5 70±5 <0,01 69 ±5 <0,05
7-й 5 83 ±3 >0,05 81+2 >0,05
8-й 5 89±6 >0,05 87 +3 >0,05
9-й

„
5 89 ±5 >0,05 82 ±8 >0,05

10-й „
6 87±3 >0,05 81+4 >0,05
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ность ФК в растворимой фракции составляла примерно 44%, а в мито-
хондриальной фракции 19% от нормальных показателей; при выра-
жении активности фермента на 1 г ткани соответствующие показатели
были 42 и 33 %.

Сдвиги в активности дегидрогеназ пентозофосфатного пути наблю-
дались немного позже, чем в активности гексокиназ. Начиная с восьмого
(Г-6-ФДГ) и девятого (ФГДГ) месяцев до конца опыта в активности
этих ферментов отмечалась явная тенденция к повышению (рис. 2). Осо-
бенно заметно наблюдалось это в активности ФГДГ. Так, к концу деся-
того месяца активность ее была примерно в два раза выше контроля как
при расчете на 1 мг белка, так и на 1 г ткани.

Таким образом, данные настоящей работы свидетельствуют о том,
что на последних сроках введения ДЭНА в динамике активности изучен-
ных ферментов появляются сдвиги, которые, по-видимому, связаны
с предопухолевым состоянием ткани печени. Основываясь на данных ли-
тературы о развитии опухолей печени у кроликов при введении ДЭНА
(Rapp и др., 1965; Thomas, Schmähl, 1965), а также на результатах мор-
фологического исследования, следует допустить возможность дальней-
шего развития гепатом. Отмеченная тенденция повышения актив-
ности ГК. а также ГЛК указывает на увеличение скорости первичного
фосфорилирования гексоз, которое в свою очередь приводит к усилению
скорости гликолиза. В то же время значительное понижение активности
ФК говорит об уменьшении ее значения в утилизации гексоз уже в пред-
опухолевом периоде. Уменьшение роли ФК при фосфорилировании гек-
соз в опухолевой ткани описано и в литературе (Sweeney и др., 1963).
ПентозосЬосфатный путь, как известно, в опухолевой ткани имеет важ-
ную роль, состоящую в обеспечении интенсивного биосинтеза нуклеино-
вых кислот, нуклеотидов, НАДФ-Н и других необходимых для разви-
вающейся опухоли соединений. Повышение активности Г-6-ФДГ и ФГДГ
уже на ранней стадии канцерогенеза указывает на увеличение роли пен-
тозофосфатного пути в обмене клетки и, по-видимому, свидетельствует
о преобразовании обменных процессов в сторону злокачественного типа.

Выводы

Г Время индукции опухолей длительным введением ДЭНА у кроли-
ков значительно длиннее, чем у крыс и мышей.

2. В первые месяцы введения ДЭНА в активности ферментов ткани
печени возникают временные обратимые сдвиги, которые указывают на
неспецифическое действие ДЭНА на ферментные процессы клетки.

3. При длительном введении ДЭНА в ткани печени кроликов в пред-
опухолевый период канцерогенеза наблюдаются изменения активности
ГК, ГЛК и ФК, а также Г-6-ФДГ и ФГДГ, которые можно рассматри-
вать как ранние биохимические признаки малигнизации, предшествую-
щие появлению морфологически регистрируемых опухолей.
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LINDA KILDEMA, LUULE TERAS, REIN BIRK
HEKSOKINAASIDE JA PENTOOSFOSFAATTSÜKLI DEHÜDROGEN ÄÄSIDE

AKTIIVSUSE MUUTUSTEST KÜÜLIKUTE MAKSAKOES DIETÜÜLNITROOS-
AMIINI MANUSTAMISEL

Resümee
Uuriti heksokinaasi, glükokinaasi ja fruktokinaasi ning glükoos-6-fosfaat- ja 6-fosfo-

glükonaatdehüdrogenaasi aktiivsust küülikute maksakoe rakufraktsioonides (lahustun ja
mitokondrite fraktsioon) dietüülnitroosamiiniga indutseeritud kantserogeneesi puhul. Katse
tulemustest selgus, et clietüülnitroosamiini toimel arenevad küülikutel kasvajad tunduvalt
aeglasemalt kui rottidel ja hiirtel. Kantserogeeni pikaajalisel manustamisel (8 kuu kestel
2,5 mg kg kehakaalu kohta päevas sondiga vesilahusena söögitorru) tekivad katseloomade
maksas fermentide aktiivsuse muutused, mis eelnevad kasvajate morfoloogiliste tunnuste
ilmnemisele.

ENSV Tervishoiu Ministeeriumi Toimetusse saabunud
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut 24. V 1971

LINDA KUDEMA, EDULE TERAS, REIN BIRK
ACTIVITY OF HEXOKINASES AND DEHYDROGENASES OF PENTOSE
PHOSPHATE PATHWAY IN RABBIT UVER BY THE ADMINISTRATION

OF DIETHYLNITROSAMINE

Summary

The activities of hexokinase, glucokinase, fructokinase, glucose-6-phosphate dehydro-
genase and 6-phosphogluconate dehydrogenase were studied in rabbit liver cellular
fractions (soluble and mitochondrial fraction) during carcinogenesis induced by diethyl-
nitrosamine. The results give direct evidence that the development of tumorous processes
of rabbits is remarkably slower than that of rats and mice. During a long-term adminis-
tration of cancerogene (during 8 months in doses of 2.5 mg per kg of body weight daily
by oesophagus, in water solution) changes appear in the enzyme activities in the cellular
fractions of liver, occurring prior to the manifestation of the morphological symptoms of
tumors.

Ministry of Health of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental and May 24, 1971
Clinical Medicine
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	Untitled

	ELECTROPHORETIC ENZYME STUDIES IN THE GENUS SECALE L.
	Untitled
	Untitled
	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).
	Untitled
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	СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ У ГУСЕНИЦ СОСНОВОГО ПОЧКОВОГО ПОБЕГОВЬЮНА (.BLASTESTHIA ТURIONELLA L.).
	Untitled

	KELISIA NERVOSA N. SP. НОВЫЙ ВИД СЕМЕЙСТВА DEEP НА С IDA Е ИЗ ЛИТВЫ {НО МО РТERA : С/С A DINE А)
	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)-

	РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА У ПТИЦ В ПОЛЕТЕ
	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
	Untitled
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	РЕАКЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ И МИТОХОНДРИЙ В СТРУКТУРНОЙ ВОДЕ
	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.

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKUL!
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU OTSUS 1971. AASTA 19. MAIST
	Untitled
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	ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В БИОЛОГИИ
	Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды.
	Untitled
	Рис. 2. Кривые доза-эффект. Сплошная линия контроль; прерывистая структурная вода.

	ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЭКГ У МОРСКОЙ ЧАЙКИ (LARUS М. MARINUS L.) В ПОЛЕТЕ
	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.
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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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	К ФАУНЕ LAUXANIIDAE (DIPTERA) ПРИБАЛТИКИ
	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
	Untitled
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	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ РОСТОВЫХ ВЕЩЕСТВ НА ИЗОФЕРМЕНТЫ ПЕРОКСИДАЗЫ ПРИ ПРОРАСТАНИИ ПШЕНИЦЫ
	щ■ а л I *§ • я 5 о, W ОСО I н я ** 1 sg ё 11 – хNo й й1 « йо О S О a a S 5 &с t ~ Йк о I.° х 8® * *« 3 £ I ,-s ж I к £ а ja ‘о> »ч 5 4 „S .. 2 со а ts 3- .. « g д СО Яф д оет ж So й «С Я со п со 5s s I=s я g I ? 1 I „Я- « "Ч Э _а Э ft о • • S-3 a. – a я 5 5 О г S ° * с а а 3 Е<* р» оз £ 3I и п с *s, S I* =s « X СО я S CU D 3 Э о» V 11 о о ~ ч * ч 0,0 £ о да 5 ° S 2 ° 0 с с ? а а~ [ >-< s со 2 I о ет щ со со со S к я СО со 2 4 Э о а со S – S с? е5 со о а у о о сг к ь а о: j Э- о а о cg« g о,« a S £ У си сь о на* § cs с й|.а 628 a* sfs с ё I: gsg о» о> а J 2 5 J § 1 О) I « Н 2 О . 0о л I S £ аи~ »-н -b4 о 1 &W&Z Г“ ä I?- *sS " S*s s?jS *ö* и а hQ s O Djc Sei j; I R m So о s I ?gl gx* • °§2 š” . «a "V ,?g у I 3=g I 5 I•» я S I S ф I СЧ M |3 w= cq о а x CJ T-ч CO CJ
	у CM 5? CD I *=з о О г—. и X S >5 я S CD 3 I С I CQ И О кл g 1 &2 g-x 3 КУ га ä га >з Я О I Я О ' О-со CU ►Q ю sk S.X <L> CS •е* га —< S>s _s CQcs flj 2 4 £ о В Я s О X £ О га vя * .—,-~ч «3 .. _ к я ' ' га aj ® я ■о В я я с( га о я К о га я. с га “с-, X – >.^ S 3* 0J я х> и X) о я =Я СИ с^оэ CS о я о-
	3* сч 'ф . о;^ Ч g? С о зХ s я к tf 4) , ач С СЧ о I о 1 £ о а^ о g-T с о £Х со I? « а^ 4> , С I 3 °ъ н „ Я 5; 4J 2 „, G.T 4> Л •в-2 « X Я СЧ с? 'tf1 oq сч“ г I 3 с\) я „ 4 ja 2 4 £ О 03 Q_ « н к 5 о я «3 I .. к ü Я £ ~ к аз 4 и О Я я ч я я оз 03 , Щ О СХ 4е 4С сч _ 4) LQ -—' а ь =* о „ зЯ УС QJ УС 4s 1:0 ST о ~ Он
	2 I 3 о к я 4 S о н н К Я я к a s 1 ä 8,0 Я <U 3= S 3“ 0J И-3 Ясм 1 sa. с » g ss Ь 01 I о «i О Н О- ох О О X. U •"* си „.з* С I яг _ 1 4<£ м § .is Я.ЯГ -* ё L. i 0 Ч" Q- «■ X tu •- s-i г- я So« 3 5« 4. Г" Я и а«« S *« + CL Я SO. OJ D.U« t|i; ел ” о?; S „ Я _ у S« °3 Ек£ я я _, 5 я s ЯГ( А ГГ см I S 2 03 s Я -со о в " ж 3 %-s Я 4)0 F-S R Sl S § g*« Я Cot 1 S«? га K о s s«я s mss га о £ – § Й«4 *« S Š ►г ° Q.O £ SI'S- sяг s * x га 3 I * О- £ 1 S 2 Е СЧ] CL) S X S -S ~ G л 2 а7ч n eg. Н Н и 5д 5S S о О * 2 * Л I • д 1 s^ . о од.. = л 2 а , S и О) о< ► О) аде о w S

	THE INFLUENCE OF EXOGENOUS SUGAR FEEDING ON THE ACCUMULATION OF ANTHOCYANINS AND RUTIN IN BUCKWHEAT SEEDLING HYPOCOTYLS
	Untitled
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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
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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.
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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.
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	EXPERIMENTS ON THE USE OF N-NITROSO-N-ALKYLUREAS IN THE BREEDING OF CHABAUD CARNATIONS (M2—M 3)
	Untitled
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	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.
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	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.
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	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.
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	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
	Untitled

	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.
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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.
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	БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	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
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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.
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	ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
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	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.
	Untitled
	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).

	TAIMSETE FENOOLIDE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA ALANE SEMINAR TARTUS
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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.
	Untitled
	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
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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.
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	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.
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	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.
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	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.
	Untitled
	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
	Untitled
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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.
	Untitled
	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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