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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ИЗОМЕРОВ
ПРОПИЛФЕНОЛА ПО ДАННЫМ ОСТРЫХ

И ПОДОСТРЫХ опытов

Известно, что биологическое действие вещества зависит от физико-
химических свойств, которые определяются его химической структурой
(Лазарев, 1956). Существенное значение имеет пространственное рас-
положение замещающихся радикалов в молекуле изомерия положе<
ния. Заметно отличаются друг от друга орто-, мета- и пара-изомеры.
Т. Кристи (Christie, 1965) отметил, что соединения с ОН-группой
в пара-положении более активны по сравнению с теми же соединениями
в орто-положенин. Изучена сравнительная биологическая активность
изомеров некоторых фенольных веществ: а- и ß-нафтолов (Рахманин,
1965), пара- и жета-крезолов (Павленко, Кузнецова, 1965), изомеров нит-
рофенола (Махиня, 1969), аминофенола (Трофимович, 1968) и изоме-
ров диоксибензола. При этом получена довольно разноречивая картина.
В одних случаях пара-изомер для теплокровных животных оказался
более токсичным, чем мета- и орто-изомеры. В других случаях наиболее
токсичным был орто-изомер, за ним следовал лщга-изомер и, наконец,
пара- изомер.

Проведенные нами исследования изомеров диметилфеиола (ДМФ)
показали, что биологическая активность указанных изомеров зависит
не только от расположения СН 3-грунп в бензольном кольце, но и от сим-
метричности их расположения. Таким образом, до настоящего времени
нет ясности в вопросе о биологической активности изомеров фенольных
соединений, в частности, о токсическом воздействии их на теплокров-
ный организм.

Целью настоящей работы являлось изучение сравнительной токсич-
ности двух изомеров одноатомного фенола орто- и пара-пропилфено-
ла, которые представлены в небольших количествах в смеси высших
одноатомных фенолов сланцевой смолы.

/7ара-пропилфенол (ППФ) Орто-пропилфенол (ОПФ)
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При однократном пероральном введении мелким лабораторным
животным ППФ и ОПФ (табл. 1) выявилось, что токсичность обоих
изученных изомеров почти одинакова. Однако необходимо отметить,
что белые мыши оказались несколько чувствительнее к воздействию
изученных веществ, чем белые крысы и морские свинки. Клиническая
картина отравления изомерами пропилфенола характеризовалась сле-
дующими симптомами: животные становились малоактивными, мало-
подвижными, вялыми, у них наблюдались неравномерное дыхание,
одышка (частота дыхания от 56 до 102 в минуту) и редкие клонические
судороги.

При проведении подострого токсикологического эксперимента нами
ставилась задача, во-первых, изучить способность изомеров пропилфе-
нола к кумуляции в организме и, во-вторых, выяснить особенности вли-
яния этих веществ на организм при систематическом введении.

На основе полученных данных мы предполагаем выбрать тесты для
оценки токсического действия изомеров пропилфенола в условиях хро-
нического санитарно-токсикологического эксперимента.

Опыты проводились на 30 белых крысах-самцах. Затравка произво-
дилась из расчета Vs LD 50 изомеров пропилфенола ежедневно в течение
60 дней. 10 крысам вводился ППФ в дозе 100 мг/кг веса, 10 крысам
ОПФ в дозе 100 мг/кг, 10 крыс служили контролем.

Возможное отрицательное воздействие изомеров пропилфенола на
организм животных оценивалось по следующим показателям и тестам:
общее поведение и вес животных, картина красной и белой крови, нерв-
но-мышечная возбудимость, исследуемая методом суммации подпоро-
говых импульсов на импульсном стимуляторе ИСЭ-01 в модификации
С. Сперанского (1965), функциональное состояние щитовидной железы
по поглощению радиоактивного изотопа иода (J 131 ), а также экскретор-
но-поглотительная функция и трансаминазная активность печени.
Посмертно проводился патоморфологический анализ внутренних орга-
нов как подопытных, так и контрольных животных.

Результаты подострого опыта показали, что изомеры пропилфенола
не обладают выраженными кумулятивными свойствами при двухме-
сячной затравке не погибло ни одного животного. Подопытные живот-
ные, получавшие как ППФ, так и ОПФ, отставали в привесе (рис. 1).
В конце эксперимента (на 10-й неделе) эта разница в группе крыс,
получавших ППФ, оказалась достоверной.

На суммационно-пороговый показатель ППФ и ОПФ в течение всего
опыта не оказывали существенного влияния. В содержании лейкоцитов,
а также в лейкоцитарной формуле в показателях подопытных и контроль-
ных животных существенной разницы не обнаружено. У крыс,
получавших ППФ, установлено достоверное снижение гемоглобина
крови. Содержание эритроцитов в обеих подопытных группах оказалось
ниже, чем в контрольной (Р<0,05).

Среднесмертельные дозы изомеров пропилфенола
при однократном пероральном введении

Таблица I

ОПФ ППФ
Животные

Lüi6 LÜso+fn L L)g4 LUi6 LD50 ziztn lu84

Белые мыши 178 356+36,7 538 274 348+15,7 428
Белые крысы 336 514+51,5 693 160 540+85,1 940
Морские свинки 450 675
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Исследование накопления J l3l в щито-
видной железе через 2 и 24 ч показало
отчетливое угнетение (P<CO,O5) функцио-
нального состояния последней при затрав-
ке животных ОПФ: у контрольных живот-
ных накопление J l3l составило через 2 ч
2,1+0,38% и через 24 ч 5,1+0,72%, а у
животных, затравленных ОПФ, эти пока-
затели равнялись соответственно 1,1+0,27
и 2,5+0,46%.

Динамика веса белых крыс в под-
остром опыте при введении им

изомеров пропилфенола.
1 контроль, 2 ППФ, 3

ОПФ.

Введение в организм таких же количеств ППФ показало менее
заметное влияние на функцию щитовидной железы. При этом статисти-
чески достоверное угнетение, хотя и более слабое, чем при затравке
ОПФ, было обнаружено лишь через 24 ч после введения изотопа, а
через 2 ч разница была несущественной (накопление J 1 через 2 ч сос-
тавляло 1,5+0,63%, а через 24 ч 2,8+0,82%).

Для исследования экскреторной способности печени была проведена
бромсульфалеиновая проба по модифицированной методике В. Тугари-
новой и В. Миклашевского (1964), результаты которой представлены
в табл. 2. Выясняется, что под воздействием ППФ экскреторная функ-
ция печени понизилась (Р = 0,003).

Для определения поглотительно-экскреторной функции полигональ-
ных клеток печени была использована проба с бенгал-роз, которая про-
водилась на одноканальном электронном анализаторе путем регистра-
ции динамики радиоактивности печени после внутривенного введения
меченой J l3l бенгал-розы. Результаты этих исследований показали, что
ППФ оказывает в примененных концентрациях достоверное угнетаю-
щее воздействие на функцию полигональных клеток печени. При этом
обнаружено не только замедление темпа поглощения печенью бенгал-
роз из крови (Р<0,05) (максимальное накопление радиоиндикатора
в печени отмечено на 25,5+1,5 мин\ тот же показатель в контроле
составил 18±2 мин), но также и запоздалое начало экскреции препа-
рата (Р<0,05) из печени (начало экскреции в опыте было зафиксиро-
вано на 29,1 ±1,4 мин, тот же показатель в контроле оказался равным

Таблица 2
Коэффициент ретенции бромсульфалеина в конце

подострого опыта с ППФ и ОПФ

Группа Количество Кр* t р
животных животных М±т

Контроль 6 43,5+3,8
ППФ 6 26,7+1,55 4,15 0,003
ОПФ 6 42,2+3,6 0,248 >0,5

* Коэффициент ретенции Кр - 3i — интенсивность
окраски бромсульфалеина в крови крыс через 1 и Э — через 7 мин
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23±1,3 мин). ОПФ при тех же условиях затравки практически не ока-
зал влияния па функциональное состояние печеночной паренхимы.

Активности аланин-трансаминазы (Ал-Т, КФ:2.6.1.2) и аспартат-
трансаминазы (Ас-Т, КФ: 2.6.1.1) были изучены в двух клеточных фрак-
циях печени в митохондриях и гиалоплазме (растворимой фракции,
содержащей примесь макросом). Указанные клеточные фракции полу-
чали при дифференциальном центрифугировании гомогената ткани
печени (Schneider, Hogeboom, 1950). Активность трансамнназ опреде-
лялась колориметрическим методом по Т. Пасхиной (Биохимические
методы... 1969) и выражалась в микрограммах пировииоградной кис-
лоты, отнесенных к 1 мг белка. Белок определяли по Лоури (Lowry
и др., 1951).

Результаты проведенных исследований показали, что у крыс, полу-
чавших ОПФ, содержание белка в гиалоплазме и митохондриях клеток
печени было почти таким же, как у контрольных животных, в то время
как у крыс, получавших ППФ, в митохондриях оно снизилось почти
на 18По-

средине показатели активности трансамнназ у крыс, получавших
изомеры пропилфенола, представленные в табл. 3, показывают, что

после введения ОПФ и ППФ активность аланин- и аспартат-трансами-
наз в гиалоплазме клеток печени существенно не изменялась. В мито-
хондриях же произошел заметный сдвиг лишь после введения ППФ, где
активность Ас-Т повысилась примерно на 20% (Р<0,01).

В литературе встречаются указания (Hruzik и др., 1962), что у мор-
ских свинок после введения четыреххлористого углерода активность
Ал-Т и Ас-Т в период, предшествующий появлению некротических изме-
нений в печени, повышалась, а при появлении некрозов понижалась.
Нами было отмечено повышение активности Ас-Т в митохондриях кле-
ток печени у крыс под воздействием ППФ, когда некротические изме-
нения клеток печени были еще сравнительно небольшими.

При гистологическом исследовании органов подопытных и контроль-
ных крыс обнаружено, что у животных, подвергавшихся затравке ППФ,
изменения в ткани печени проявлялись в набухании стенок сосудов,
порой достигающем значительной степени. Наряду с повышением про-
ницаемости сосудов отмечалось расширение и полнокровие междолько-
вых сосудов и центральных вен, а также внутридольковых капилляров.
Были выявлены также различной величины участки некроза парен-
химы печени.

В почках указанной подопытной группы животных наряду со сход-
ными сосудистыми изменениями и полнокровием были обнаружены

Таблица 3

Активность аланин- и аспартат-трансаминаз (мкг пировиноградной кислоты /мг
белкаХЮО) в клеточных фракциях печени крыс после введения разных изомеров

пропилфенола

Группа Количество Ал-Т Ас-Т
животных Гиалоплазма Митохондрии* Гиалоплазма Митохондрии

Контроль 8 4,09+0,337 2,58+0,275 47,26+4,18 44,80+0,85

ОПФ 9
3,34+0,477
Р>0,05

2,72+0,142
Р> 0,05

48,46+5,49
Р>0,05

49,66+2,44
Р>0,05

ППФ 9 3,32+0,332 2,55+0,237 48,21+3,00 54,12+2,59
Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р<0,01
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цилиндры в просвете многих извитых канальцев, а также слущивание
апикальных частей клеточек н целых клеток в просвет канальцев.

Подобные же изменения, хотя и менее выраженные, наблюдались
у животных, подвергнутых затравке ОПФ.

Выводы

1. Токсичность ППФ и ОПФ при однократном пероральном введе-
нии их животным почти одинакова.

2. Подострый опыт показал, что кумулятивные свойства изомеров
пропилфенола выражены слабо.

3. Пара- и о/;го-изомеры пропилфенола при повторном введении
различным образом влияют на организм: более заметное действие на
поглотительно-экскреторную функцию и на активность аспартат-транс-
аминазы печени оказывает ППФ, в то время как ОПФ влияет больше
на функцию щитовидной железы.

4. Более выраженные гистологические изменения возникают в пече-
ни и почках при введении ППФ, чем при ОПФ.

5. Для окончательного решения вопроса сравнительной токсичности
изомеров пропилфенола необходимо провести хронический экспери-
мент с использованием, в первую очередь, широкого набора тестов для
оценки различных функций печени.
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PROPÜÜLFENOOLI ISOMEERIDE TOKSILISUSE VÕRDLEV HINNANG
AKUUTSE JA SUBAKUUTSE KATSE ANDMETEL

Resümee

Sedastati, et akuutses katses on orto- ja parapropüülfcnool püsisoojastele loomadele
peaaegu võrdselt toksilised.

Subakuutses katses on parapropüülfcnool mõnevõrra toimivam. Paraisomeeri iga-
päevane peroraalne manustamine põhjustas valgetel rottidel kahe kuu pärast muutusi maksa
funktsionaalses seisundis ning hemoglobiini ja erütrotsüütide hulga vähenemise. Ka olid
patohistoloogilised muutused tugevamini väljendunud nende katseloomade siseelundites,
kellele manustati paraisomeeri. Ortopropüülfenool pärssis peamiselt kilpnäärme tegevust,

Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi Toimetusse saabunud
Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut 3. V 1972

INGEBORG VELDRE, HILJA NORMAN, VADIM SALIYEV, KERSTI SIMM,
GENNADI UNIGOVSKI

COMPARATIVE TOXICOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ISOMERIC
PROPYLPHENOLS IN ACUTE AND SUBACUTE EXPERIMENT

Summary

The results of an acute intoxication-test proved that the toxicity of ortho- and para-
propylphenol to warm-blooded animals was on the same level.

By comparing the results of the subacute experiment carried out with ortho- and
para-propylphenol on white rats it turned out that the isomers act in different ways,
para-pj-opylphenol being more toxic. Para-isomer caused certain changes in the functional
condition of the liver, induced a decrease in the number of erythrocytes and haemoglobin.
The pathohistological changes of the internal organs were more expressed in animals, to
whom para-propylphenol was introduced. Ortho-propylphenol caused only some single
changes in the functional state of the thyroid gland.

Ministry of Health of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental and Clinical Medicine May 3, 1972
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	ВЛИЯНИЕ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЮ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРОЛИКОВ В ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА
	Рис. 1. Спектр флуоресценции плазмы крови при возбуждении длинноволновым ультрафиолетом (Х = 360 нм).
	Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации белка в растворе плазмы.
	Рис. 3. Зависимость интенсивности флуоресценции разведенкой 1:10 плазмы от pH.
	Рис. 4. а Изменение so. времени прсь центного содержания белка в плазме крови облученных кроликов. Средние данные. б Интенсивность флуоресценции плазмы крови, отнесенная к проценту белка, в различные сроки после.облучения. / 600 р, 2 900 р, 3 1200 р.
	Рис. 5. Интенсивность флуоресценции плазмы крови в различные сроки после облучения. Средние данные по всем дозам облучения.
	Рис. 6. Зависимость средней интенсивности флуоресценции плазмы крови кроликов от дозы облучения.

	TRIJOODTÜRONIINI JA METÜÜLTIOURATSIILI MÕJU KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINNUKLEOTMDIDESISALDUSELE
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	REVISION OF THE COLLECTION OF G. FLOR*
	Fig. 1. Sampling localities of G. Flor: Estonian SSR Haanja (Haanhof) 14 Muhumaa (Moon) 21 Haaslava (Haselau) 6 Mõniste (Menzen) 15 Imukvere (Immofer) 4 Ontika (Ontika) 34 Jaani (St. Johannis) 22 Orajõe (Orrenhof) 20 Järveküla (Jerwekülla) 23 Pikasilla (Langenbrücke) 10 Kaarma (Karmel) 25 Põltsamaa (Oberpahlen) 5 Kahala (Kahal) 33 Puhtulaid (Pucht) 19 Kaisma (Kaisma) 17 Püha (Pyha) 24 Kambja (Kamby) 7 Pühajärve (Heiligensee) II Karilatsi (Kerjalatz) 8 Sõrve (Sworbe) 32 Karja (Karris) 24 Tartu (Dorpat) I Kihelkonna (Kielkond) 29 Tiirimetsa (Tirimetz) 31 Kooraste (Korast) 13 Uderna (Uddern) 9 Kukulinna (Kukulin) 3 Valjala (Wolde) 26 Kärla (Kergel) 28 Vidriku (Friedrichshof) 12 Luunja (Lunia) 2 Vilsandi (Filsand) 30 Mihkli (Michaelis) 18 Vändra (Fennern) 16 Latvian SSR Adaži (Aahof) 61 Liiaste (Liiast) 59 Ainaži (Hainasch) 35 Lobergi (Blumbergshof) 39 Alaukste ez. (Allokste See) 51 Lode (Lodenhof) 48 Araiši (Arrasch) 44 Meijeri (Mayershof) 43 Banuži (Kudling) 47 Nitaure (Nitau) 52 Brieki (Palmhof) 54 Piebalga (Pebalg) _ 49 Bukulti (Bellenhof) 62 Raiskums (Raiskum) 41 Carnikava (Zarnikau) 60 Rauna (Ronneburg) 45 Cesis (Wenden) 42 Ropaži (Rodenpois) 67 Dole (Dahlen) 64 Salaca (Salis) 36 Dubulti (Dubbeln) 65 Sauli (Saulhof) 38 Englarte (Engelhardshof) —57 Sermukši (Sermus) 50 Ergli (Erlaa) 71 Sidgunda (Siggunt) 69 Incukalns (Hinzenberg) 66 Sigulda (Segewold) 55 Karli (Karlsruhe) 46 Stukmani (Stockmannshpf) 73 Kirbiži (Kürbis) 37 Suntaži (Sunzel) ' 70 Koknese (Kokenhusen) 72 Turaida (Treiden) 53 Krimulda (Kremon) 56 Ulbroka (Stubbensee) 63 Lielkangari (Gr. Kangern) 68 Zaku (Augustenthal) 40 Liepupe (Pernigel) 58
	Fig. 2. Eupteryx stachydearum (Hdy.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 82X); В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (150 X): D same, caudal view (150 X); E tip of aedeagus, dorsal view (250 X); F stylus, lateral view (150 X); G connective (112 X): FI pygofer lobe, median view (150 X); I apodemes (32X)-
	Fig. 3. Eupteryx collina (FI.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (82X): В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (169 X); D same, caudal view (169 X); E tip of aedeagus, caudal and dorsal view (169 X); F stylus (150 X); G connective (150 X); H pygofer lobe, median view (150 X): I appendages of pygofer lobe, caudal view (15ÕX); J apodemes (52X).

	ELYTRIGIA JUNCEA (L.) NEVSKI ON DIPLOID
	Joon. 1. Lehe risllõik. a E. juncea. Ъ E. junceiformis.
	Untitled
	Joon. 2. E. juncea. Metafaas juuretipus. 2n=l4. Joon. 3. E. junceiformis. Metafaas juuretipus. 2n = 28.

	ARUNIITUDE TAIMKATTE MUUTUMINE SUURTE VÄETIS NORMIDE MÕJUL
	Untitled
	Joon. 3. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. kõrrelised liblikõielised lõikheinalised rohundid 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969. Joon. 2. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Melampyrum nemorosum'l Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. kõrrelised *— liblikõielised lõikheinalised rohundid / 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970. Joon. 1. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Filipendula hexapetala Sesleria cocrulea assotsiatsiooni Scorzonera humilise variandis väetamise tagajärjel. kõrrelised liblikõielised lõikheinalised rohundid 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968. 6 1969.
	Untitled
	Joon. 4. Liblikõieliste osatähtsuse muutumine (%-des kuivkaalust) väetamise tagajärjel, a Filipendula hexapetala Sesleria coerulea assotsiatsiooni Scorzonera humilis'e variandis; b Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis; c Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis. !A ID 1G 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 5. Liblikõieliste vaheldumine Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis (%-des kuivkaalust) väetamise tagajärjel. Trifolium pratense Trifolium montanum —'■*— Lathyrus pratensis 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 6. Heina söödaväärtuse muutumine olenevalt väetusest. а Filipendula hexapetala Sesleria coerulea assotsiatsiooni Scorzonera humilis’e variandis; b Melampyrum nemorosum i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis; c Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis. ■ 1A ID 1G 6D 6G 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 7. Liikide arvu muutumine Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. üldine liikide arv kõrrelised liblikõielised —lõikheinalised rohundid I 1964, 2 1965. 3 1966, 4 1967. 5 1968, 6 1969, 7 1970.
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	ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
	Untitled
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	ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рпс. 1. Сравнительная характеристика органических веществ и цветности воды озер различных групп (данные летней межени). 'aPi. Г.' 1 бихроматная окнсляемость воды, жг О/л; ' . – – перманганатная окнсляемость воды, мг О/л (по‘ -3 шкале III); г j содержание фракции истинно растворенных веществ 1 I в составе органических веществ, %; j:: j \ содержание фракции фульвокислот в составе органических веществ, %; содержание фракции гуминовых кислот в составе НИИИИ органических веществ, %; г—< коэффициент цветности от бихроматной окисляемо- сти воды (по шкале I); • цветность воды в градусах (по шкале II).
	Рис. 2. Расположение озер различных типов на территории Эстонии. 1 озера типа А, 2 озера типа В, 3 озера типа С, 4 озера типа С, переходные к типу А, 5 озера типа D, 6 озера типа Е, 7 солоноватоводные озера.

	НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
	Untitled

	ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВНУТРИКЛАССОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ ОТБОРЕ
	Untitled

	ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ И НАТРИЯ В ЭРИТРОЦИТАХ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ПОСЛЕ ОБЩЕГО Т-ОБЛУЧЕНИЯ КРОЛИКОВ
	Рис. 1. Динамика содержания калия, натрия и соотношения Na/K в эритроцитах после гамма-облучения кроликов дозами 800 (о), ЮОО (А ) и 1200 (•) р.
	Рнс. 2. Динамика содержания калия, натрия и соотношения Na/K в плазме крови после гамма-облучения кроликов дозами 800 (о), ЮОО (ж) и 1200 (•) р.
	Untitled

	Akadeemik J. Eichfeld 80-aastane
	80-летие академика И. Эйхфельда
	KÜLAS SAKSA DEMOKRAATLIKU VABARIIGI FÜSIOLOOGIDEL
	Akadeemik К. Skrjabin
	Академик К. И. Скрябин
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	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ИЗОМЕРОВ ПРОПИЛФЕНОЛА ПО ДАННЫМ ОСТРЫХ И ПОДОСТРЫХ опытов
	/7ара-пропилфенол (ППФ)
	Орто-пропилфенол (ОПФ)
	Динамика веса белых крыс в подостром опыте при введении им изомеров пропилфенола. 1 контроль, 2 ППФ, 3 ОПФ.
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	VARIATIONS IN GLYCEROL CONTENT IN RELATION TO COLD-HARDINESS IN THE LARVAE OF PETROVA RESINELLA L. (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE)
	Fig. 1. A temperature of the air, minima of every ten days of a month; В seasonal variations in supercooling points of the larvae of Petrova resinella-, C seasonal variations in the glycerol content of the larvae of Petrova resinella. о larvae of the last instar, • larvae of the second instar, О active larvae, Л diapausing larvae.
	Fig 2. Variations in the glycerol content of seconck-instar larvae of Petrova resinella produced by keeping larvae previously at +2O °C (solid line), and subsequently below —lo° (broken line). / the experiment was started on Dec. 9, 2 the experiment was started on March 30.
	Untitled
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	ФОРМИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ ГИПОТЕРМИИ У ПТЕНЦОВ ЧЕРНЫХ СТРИЖЕЙ (APUS A. A PUS L.) В ОНТОГЕНЕЗЕ
	Рис. 1. Градиент между температурой тела и среды у птенцов стрижей различного возраста после 60-минутной экспозиции при температуре среды 20°С. Fig. I. Temperature gradient (At = Ti, Та) as a function of age of the swifts’ nestlings.
	Рис. 3. Потребление кислорода (A) и температура тела (В) у 5-6- и 9—ll– птенцов стрижей при различной температуре среды, ф при нормальном режиме питания, О при голодании (гипотермическое состояние).
	Tig. 3. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 5—6-day-old and 9—ll-dayold nestlings at different ambient temperatures. # non-torpid nestlings (with food in excess), О torpid nestlings (the second day of starvation).
	Рис. 4. Потребление кислорода (Л) и температура тела (В) у 15-суточных птенцов стрижей после 60-минутной экспозиции при различной температуре среды. Обозначения см. рис. 3. Fig. 4. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures. See Fig. 3.
	Рис. 2. Терморегуляторный тонус у птенцов стрижен при различных температурах среды. А суточные птенцы, В 5—7-суточные птенцы. Fig. 2. Shivering electrical activity in m. pectoralis of I-day-old (A) and 5—7-day-old (В) nestlings at different ambient temperatures.
	Untitled
	Рис. 5. Терморегуляторный тонус у 15-суточного стрижа при различной температуре среды, а, с вечером н утром в состоянии нормотермии, b в гипотермии, ночью. Fig. 5. Shivering electrical activity in m. pectoralis of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures, a before entry into torpor, b – torpid nestlings, c during arousal. Ambient temperature 15°.
	Рис. 7. Частота дыхания у 15-сутомных стрижей при поддержании различных «эталонных» температур теза в состоянии управляемой гипотермии. Ti температура среды, Т0 температура тела. Линия отметки времени 1 мин. Fig. 7. Breathing rate of 15-day-old torpid nestlings at different ambient temperatures. T 1 ambient temperature; To regulated body temperature level. Time marks 1 minute.
	Рис. 6. Различные этапы в формировании реакции управляемой гипотермии (Л) и температурной регуляции в состоянии гипотермии (В) у птенцов стрижей в онтогенезе. температура тела, – – – температура среды. Fig. 6. Ontogenic development of torpid cycle (Л), formation of body temperature regulation in torpidity (B) in nestlings of swifts. Numbers indicate age of nestlings; body temperature; – – – ambient temperature.
	Рис. 8. Динамика изменения метаболизма (•), температуры тела Fig. 8. Oxygen consumption (•), body temperature (—) and heart (—) и частоты пульса( )y 18-суточного стрижа в цикле управ- rate( ) during the torpor cycle in the 18-day-old nestling at an ляемой гипотермии. ambient temperature 21—23° (—).
	Untitled
	Рис. 9. Биоэлектрическая активность в грудной мускулатуре у взрослого стрижа в цикле управляемой гипотермии. А при входе в гипотермию при температуре среды 20°; В при нормотермии (а), в состоянии гипотермии (b) и в начале выхода из гипотермии (с) при температуре среды 26°. Fig. 9. А Shivering electrical activity in m. pectoralis in adult birds during entry into torpor at an ambient temperature of 20°. В shivering electrical activity in no.n-torpid adult bird (a), in torpid bird (b) and during arousal from torpor (c) at ambient temperature of 26°.
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	DISCOMYCETES OF MIDDLE ASIA. 11. THELEBOLACEAE, ASCOBOLACEAE, PYRONEMATACEAE AND PEZIZACEAE PROM THE TIEN-SHAN MOUNTAINS
	Fig. 1. Cheilymenis albescens-, a marginal section; b outer excipulum with forked hairs; c spore, note the loosening perisoorial sheath; d hairs ot type 1; c hairs of type 2. a, d, e 1Ö0X; b 390 X; c 2000 –
	Fig. 2. Trichophaea bicuspis, surface of fruit-body, showing excipular hairs and cells. IЮХ-
	Fig. 3. Spores of Trichophaea. a T. gregaria, TAA-44097, b —■ T. gregaria, TAA-43397; c T. gregaria, TAA-43370; d T. gregaria, TAA-43457; e T. gregaria, TAA-43417; f T. gregaria, TAA-43352; g T. gregaria, TAA-43456; h T. woolhopeia-, i T. bicuspis. All 1000 –
	Fig. 4. Excipular hairs of T. gregaria: a TAA-43417; b TAA-43456. 11 OX-
	Untitled

	РАЗЛИЧНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХЛОРОФИЛЬНЫХ И НЕХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ К ПОСТМУТАГЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ ГИДРАЗИНХЛОРИДА
	Untitled
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	КОЛИЧЕСТВЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА У ХЕМОМУТАНТОВ ГОРОХА ТОРСДАГ ПГ
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
	Рмс. I—3. Разрущающпеся клетки, примыкающие к полости СРКТ в корне проростка рапса. В клетках видны периферические скопления умеренно осмиефильных гранул. В полости СРКТ (справа) наряду с редкими гранулами в ячеистой массе дегенерированной цитоплазмы, обнаруживается множество бактериальных клеток, весьма полиморфных по размерам, плотности и тонкому строению. Увелич. рис, 1 6000Х, рис. 2 12 000Х, рис. 3 25 000Х.
	Рис. 2
	Рис. 3.
	Рис. 4. Скопление гранул в периферической цитоплазме неразрушенной клетки с нормальным ядром. Увелич. 65 000Х.
	Untitled
	Рис. 5—6. Скопление гомогенного умеренно осмиефильного вещества в цитоплазме клетки на начальной стадии образования гранул. Увелич. рис. 5 ЮОООх, рис. 6 ЮООООХ,
	Рис. 7. Увеличенный участок рис. 3. Ясно выявлен полиморфизм бактериальных клеток Увелнч. 43 000Х.
	Рис. 8. Мелкие формы бактерий среди осмиефильных гранул в разрушенных клетках. Увелнч. 70 000Х.
	Рис. 9. Бактериоподобная структура в скоплении гранул. Увелич. 120 000Х.
	Рис. 10. Мелкая бактерия в капсуле из разрушенной цитоплазмы. Увелич. 80 000Х.
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	ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ТРИЙОДТИРОНИНА НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ОБМЕНА ГЛКЖОЗО-6-ФОСФАТА В ПЕЧЕНИ
	Untitled
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	THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE ACCUMULATION OF FLAVONOIDS IN BUCKWHEAT AND SOME OTHER PLANT SEEDLINGS
	Fig. 1. The accumulation of anthocyanins in buckwheat seedlings fed with exogenous nutritive substances and exposed to different temperatures during a 24-h postillumination dark period (pg/seedling). N 0.1 per cent NH4NO3; P 10~2M phenylalanine; G 1 per cent glucose.
	F i g. 2. The influence of temperature on the total amount of glycoflavones in buckwheat seedlings. A —56 D 16L+24D at various t°; В —56 D 16L + + 48D at various t°; C —48 D 3 cycles of (BL+I6D at various t°); D—56D + 16L at various t° + 24D at 25 C°.
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	TRIJOODTÜRONIINI JA METÜÜLTIOURATSIILI MÕJU KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE 2,3-DIFOSFOGLÜTSERIINHAPPESISALDUSELE
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ СПИРТОРАСТВОРИМЫХ ФРАКЦИЙ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ
	Untitled

	О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЭСТЕТИЧНОСТИ ЛАНДШАФТА
	Chapter
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ДЕЗОКСИКОРТИКОСТЕРОНА НА БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ ЛИМФЫ И КРОВИ
	Untitled
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	ON NORTH-EUROPEAN SPECIES OF THE GENUS LIMOTETTIX J. SB., WITH NOTES ON NORTH-AMERICAN SPECIES (HOMOPTERA, CICADELUDAE)
	Fig. 1. Meads of Limotettix species (males): A L. atricapillus (Bh.); В L. ochrifrons n. sp.; C L. sphagneticds Em.
	Fig. 2. Hind ends of male abdomens: A L. striolus (Fn.); В L. sphagneticus Em C —L. atricapillus (Bh.); D —L. ochrifrons n. sp.
	Fig. 3. Limotettix striolus (Fn.): A genital segment of male, lateral view (enlargement 82X); В —1 genital valve and plates (right ventral, left dorsal view. 82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150 X); E aedeagus, lateral view (150 X): F same, caudal view (150 X); G same, dorsocaudal view (150 X); H same, dorsal view (15ÜX): I style, dorsal view (150 X); J —1 connective (150 X); К abdomen tip of female (82X); L VH-sternite (46X)-
	Fig. 4. Limotettix sphagneticus Em. A genital segment of male, lateral view (82" X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (112 X); E aedeagus, lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X); J abdomen tip of female (82X); К Vll-sternite (46X)-
	Fig. 5. Limotettix atricapillus (Bh.). A genital segment of male, lateral view (82X): В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X); D pygofer lobes, caudal view (82X); E aedeagus lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X): H same, dorso-caudal view (150 X); I style, dorsal view (150 X); J connective (112 X); К abdomen and of female (82X); L Vlt-sternite (46X)-
	Fig. 6. Limotettix ochrifrons n. sp. A genital segment of male, lateral view (82X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X): D aedeagus, lateral view (150 X); E same, caudal view (150 X): F same, dorsal view (150 X); G style, dorsal view (150 X); H connective (112 X); I abdomen end of female (82X): J VII-sternite (46X)-
	Fig. 7. Limotettix utahnus (Ls.). Male. A genital segment, lateral view (63X); B genital valve and plates (63X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150X)i E aedeagus, lateral view (122 X); F same, caudal view (122 X); G same, dorsal view (122 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X).
	Fig. 8. Limoteitix bisoni Kn. Male. A genital segment, lateral view (52X); В ■— genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (82X): E aedeagus, lateral view (150 X): F —• same, caudal View (150 X); G same, dorsal view (150 X): H style, dorsal view (150 X); I tip of style (375 X); J connective (112X)-
	Fig. 9. Limotettix nigrax (Mdl.). Male. A genital segment, lateral view (52X); В genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, caudal view (52X): В aecieagus, lateral view (11.2 X); E same, caudal view (112 X); F same, dorsat view (112 X): G style, dorsal view (150 X); H connective (82X)-
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	EESTI SIIRDESOOMETSADE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. I. Rohurinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Sõmerpalu siirdesoomännikus. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Sõmerpalus 1960. aastal, a siirdesoomännik, b puissiirdesoo, c rabamännik. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
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	Joon. 3. Sambla rinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse siirdesoomännikutes 1959. aastal. Tähistus nagu joon. 1.
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	LIGHT-STIMULATED ACCUMULATION OF LEUCOANTHOCYANIDINS AND OTHER FLAVONOIDS IN BUCKWHEAT SEEDLINGS
	Untitled
	The effect of light on the accumulation of leucoanthocyanidins in buckwheat seedlings. Black bars dark controls, white bars illuminated seedlings. Numerals below the white bars indicate the duration of illumination (hr) within a total 24-hr experimental period. The 100 per cent line corresponds to an average content of leucoanthocyanidins of about 70 and 130 micrograms per seedling in hypocotyls and cotyledons of 72-hr-old etiolated seedlings, respectively.
	Untitled

	РЕГУЛЯЦИЯ МУЛЫИМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ ФЕРМЕНТОВ ПРИ ПРОРАСТАНИИ ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ
	Untitled
	Рис. I. Энзимограммы кислой фосфатазы Т. dicoccum (А) и Т. timopheevi (Б): 1 покоящийся зародыш, 2 зародыш после 18 ч проращивания, 3 колеоптиль 46-часового проростка, 4 корни 46-часового проростка, 5 колеоптиль с первым лис том 71-часового проростка, 6 корни 71-часового проростка, 7 лист 7-дневного проростка, 8 стебель 7-дневного проростка.
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
	Untitled
	Рис. 3. Энзимограммы анодных пероксидаз Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
	Untitled
	Рис. 4. Эизимограммы катодных пероксидаз Т. dicoccum (;4) и Т. timopheevi {Б). Обозначения см. рис. 1.

	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАРТОФЕЛЯ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Рис. 1. Влияние заражения картофельной нематодой на содержание фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. 1 ’Спекула’ контроль; 2 ’Спекула’ зараженный; 3 ’Сулев’ контроль; 4 ’Сулев’ зараженный; общее содержание фенолов; – – – содержание о-дифенолов.
	Рис. 2. Динамика содержания суммы фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. контрольные растения; – – – зараженные растения.
	Рис, 3. Динамика содержания о-дифенолов в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 4. Схе.ма хроматограмм этанольиого экстракта корней устойчивого и восприимчивого картофеля. Пятна, 1 которые всегда обнаруживаются в обоих сортах; 2 которые обнаруживаются в определенное время; 3 характерные для устойчивого сорта; 4 характерные для восприимчивого сорта; 5 возникающие в зараженных корнях.
	Рнс. 6. Содержание личинок нематод в корнях: 1 устойчивый сорт; 2 восприимчивый сорт.
	Рис. 5. Ультрафиолетовые спектры поглощения веществ 19 и 21. / чистый препарат хлорогеновой кислоты; 2 пятно 19 из листьев; 3 пятно 21 из листьев; 4 пятно 21 из корней.
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	ONTOGENETIC VARIATION IN THE ISOFORM COMPOSITION OF SOME ENZYMES IN THE DIPLOID WHEAT
	Fig. 1. Peroxidase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Enzymograms of (Л) leaves; (B) roots; (C) internodes; (D) spikelet; (E) anthers; (f) pistils; (G) seeds; at stages of (a) seedling; (b) sprouting; (c) culming; (d) forming spikes; (e) milky seed; (/) waxy seed; (g) mature seed; (I—IV) the numbers of internode positions.
	Fig. 2. Acid phosphatase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 3. Esterase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Electrophoretic patterns of (A) leucine aminopeptidase; (В) ß-galactosidase; (C) malate dehydrogenase; (D) glytamate dehydrogenase; (£) glycose-6- phosphate dehydrogenase; (F) 6-phosphogluconatc dehydrogenase and (G) alcohol dehydrogenase in (a) leaves; (b) seeds; (c) roots; (a') leaves at stage of seedling; (a") leaves at later stages; (b') milky seeds; (b") waxy, mature seeds.

	HÕBEREBASTE KARVASTIKU KVALITEEDI JA VÄRVUSE VAHELISTEST SEOSTEST
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ КОЛХИЦИНА НА УЛЫРАСТРУКТУРУ ФИБРОБЛАСТОВ КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ В ТКАНЕВОЙ КУЛЬТУРЕ
	Untitled
	Рис. 1. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре. Я ядро; Д диктиосомы; Ф вакуоли у формирующей стороны диктиосом; М митохондрии; Э эндоплазматическая сеть; жирные стрелки микротрубочки; двойные стрелки микрофиламенты. Увел. 37 500Х. Рис 2. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре, обработанной колхицином в течение 1 ч. Нарушено расположение мешков в диктиосоме (ид). Вакуоли в контакте (стрелка) с эндоплазматической сетью. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 42 500Х.
	Untitled
	Рис 3. Плотные тельца (Т) и эндоплазматическая сеть в фибробласте эмбриональной куриной ткани. Обозначения см. рис. 1. Увел. 42 300Х. Рис. 4. Светлые зоны под мембранами плотных телец (Т) в фибробласте после одночасовой обработки колхицином. Цистерны с плотным содержанием между тельцами. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 33 200Х.
	Untitled
	Рис. 5—6. Разные стадии разложения плотных телец в фибробластах, обработанных колхицином в течение 1 ч. Отпочкование пузырьков от плотных телец (стрелки) и увеличенное количество цистерн эндоплазматической сети вокруг них. Обозначения см. рис. 1. Увел. 29 700Х.
	Untitled
	Рис. 7. Вакуоли (В) как дериваты плотных телец в фибробласте 2-часового опыта. Скопление цистерн между вакуолями. Стрелка указывает на контакт вакуоли с цистернами. Обозначения см. рис. 1. Увел. 34 500Х. Рис. 8. Крупное скопление цистерн эндоплазматической сети в фибробласте после 3-часового опыта. Увел. 32 800Х.

	ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫСВОБОЖДЕНИЕ МЕЗОСОМОПОДОБНЫХ МИКРОТЕЛЕЦ ПРИ СПОРОГЕНЕЗЕ ЭНДОФИТНОЙ БАЦИЛЛЫ РЕВЕРТИРОВАННОЙ СМОРОДИНЫ
	Untitled
	Untitled

	ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОМОСОМ ОБЫЧНЫМ И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДАМИ В РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА
	Метафазные пластинки с хромосомными вариантами, идентифицируемыми обычным (Л, Б) и флуоресцентным {В, Г) методами анализа. Хромосомные варианты: А 9q+, 1 Зр—, 17ps и Yq—; Б 22р+; В 13ps+, 21 ps и 22ps+; Г Yq+.
	Untitled
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	TEINE ÜLELIIDULINE KALADE ÖKOLOOGILISE FÜSIOLOOGIA ALANE KONVERENTS
	Chapter
	Untitled

	TALLINNA KOOLIÕPILASTE SOMATOM EETRI LISTE TUNNUSTE JA KEHAPROPORTSIOONIDE KUJUNEMINE
	Joon. 1. Tallinna (T) ja Harju rajooni (H) kooliõpilaste suhteline õlalaius.
	Joon. 2. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste suhteline puusalaius.
	Joon. 3. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste kercindeks.
	Joon. 4. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste torakaalindeks.
	Joon. 5. Tallinna ja Harju rajooni kooli õpilaste suhteline ülajäseme pikkus.
	Joon., 6. Tallinna kooliõpilaste suhteline alajäseme pikkus.
	Joon. 7. Tallinna kooliõpilaste intermembraalindeks.
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	ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ а-АМИЛАЗЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Рис. 1. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле. 1 холодильник; 2 насос; 3 термометр; 4 кювета облучения; 5 —генератор.
	Рис. 3. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле с термостатированной кюветой. 1 термометр; 2 насос; 3 кювета облучения; 4 генератор; 5 термостат.
	Рис. 2. Термостатированная кювета. / реакционная смесь; 2 термостатирующая жидкость.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЧАСТОТА ПУЛЬСА У КАНЮКА (BUTEO BUTEO) В ПОЛЕТЕ
	Рис. 1. ЭКГ и ЭМГ у канюка в полете. а взлет; b взмах (спуск) крыла; с посадка. Отметка времени 0,1 сек. Fig. 1. EKG and EMG in flying Common Buzzard, a start of flight; b wing beats; c landing. The time marks indicates 0,1 sec.
	Рис. 2. Вариабилыюсть в частоте пульса у канюка при различной степени активности; заштрихованная часть в полете. Температура среды 18 °С. Fig. 2. Heart rale at various state of activity in Common Buzzard. Striped in flight
	Рис. 3. Количество взмахов в секунду у канюка при различных типах полета. А полеты до 30 сек; В полеты около 1 мин; С полеты свыше 2 мин (настоящее парение). Fig. 3. Wing beats (sec.) at various types of flight in Common Buzzard. A flight time under 30 sec.; В flight time ca 1 min; C flight time over 2 min.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у канюка в полете. Температура среды около 20 °С. f взлет, | посадка. Цифры обозначают исходную и максимальную величину температуры тела. Fig. 4. Changes in body temperature (under the musculus pectoralis) holorc, during and after flights of different lengths. Ambient temperature about 20 °C. f flight; j landing.
	Рис. 5. Зависимость частоты пульса от частоты взмахов. А при установившемся полете; В при взлете. Fig. 5. Intensity of heart rate in relation to wing beats. A during flight; В after the start.
	Рис. 6. Частота пульса и количество взмахов (столбцы) у канюка в полете. j посадка. Fig. 6. Heart rate and wing beats rate during flight in Common Buzzard. \ landing. Ambient temperature about 20 °C.
	Рис. 7. Изменения в частоте пульса (Л) и температуре тела (В) у канюка [в зависимости от летной активности. Fig. 7. Fluctuations of heart rate (Л) and body temperature (B) in relation to wing beats during “long term” flight in Common Buzzard. Ambient temperature about 20°C.

	ESTONIAN SPECIES OF THE GENUS PLATYPALPUS MCQ. {DIPTERA, EMPIDIDAE)
	Figs. 1—11: Plalypalpus Mcq. I—2; P. excisus Beck., male (1 left cercus, 2 hind leg, 3—4. P. niuri farsis FII., male. 3 hind leg, 4 left cercus, 5—6. P. sordidus Ztt., tip of middle tibia, 5 female, 6 male, 7 P. brevicornis Ztt., tip of middle tibia, B—ll. P. pulicarius Mg., male genitalia, 8 apical process to right lamella of epandrium, dextral view, 9 right lamella, ventral view, 10—11 epandrium and cerci, 10 dorsal view, II sinistra 1 view).
	Figs. 12—19: Platy palpus Mcq., male genitalia; 12—15; P. d iff leilis Frey (12 right lamella of epandrium, ventral view, 13 apical process to right lamella, dextral view, 14 epandrium and cerci, dorsal view, 15 left lamella of epandrium, sinistra 1 view, 16—19; P. brunneiübia Strobl; 16 right lamella of epandrium, ventral view, 17 apical process to right lamella, dextral view, 18—19 epandrium and cerci, 18 dorsal view, 19 sinistral view).
	Figs. 20—28: Platypalpus Mcq. (20 P. agilis Mg., right humeral callus, 21—24 P. clypeatus, sp. n., paratype from Voore (Institute of Evolutionary Morphology and Ecology of Animals), male genitalia. 21 apical process to right lamella of epandriurn, dextral view, 22 right lamella, ventral view, 23—24 epandriurn and cerci, 23 dorsal view, 24 sinistral view, 25—28 P. nigrosetosus Strobl, male genitalia. 25 right lamella of epandriurn, ventral view, 26—27 epandriurn and cerci, 26 dorsal view, 27 sinistral view, 28 apical projection to right lamella of epandriurn, dextra! view).

	ON THE ECOLOGY OF DESMIDS. 11. DESMIDS AND THE MINERAL CONTENT
	Fig. 1. Distribution of the localities of desmids at different НСО/ values.
	Fig. 2. Ecological amplitudes of desmids according to HCO3'.
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	ГУМОРАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В ПОПУЛЯЦИИ ОДНОКЛ СТОЧНЫХ
	Рис. 1. Динамика изменения pH в среде культивирования водорослей. 1 культура на среде Аллена-Нельсона ( с добавкой азота и фосфора в океаническую воду); 2 культура на океанической иоде; 3 культура на искусственной морской воде (без микроэлементов; остановка развития через неделю). Лаг-фаза до 4—5 дней, далее до 8 дней логарифмическая фаза роста, затем линейная фаза и выход на «плато». Стрелками и крестиками отмечены уровни падения pH в местах скопления подвижных клеток.
	Рнс. 2. Накопление биомассы на среде с добавкой марганца. 1 культура на среде Аллена-Нельсона с добавкой марганца (200 мкг/л)-, 2 то же без добавки .марганца; 3 добавка марганца в «голодную» среду (азот и фосфор только за счет распада части клеток); 4 то же без добавки марганца.
	Рис. 3. Плюс-минус-балльная статистическая оценка развития культуры водорослей в присутствии «аутометаболита» и с добавкой марганца (2 мг/л), 1 линия отсчета развитие на среде Аллена-Нельсона без добавки марганца и «аутометаболнта»;' 2 то же с добавкой марганца; 3 то же с добавкой метаболита; 4 то же с добавкой марганца и метаболита. Начало развития при pH 8,60. Обобщенный эффект воздействия по показателям количества нормальных, подвижных, делящихся клеток и по общему количеству клеток в популяции.

	ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВОДЫ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТЬИЦ
	Рис. 1. Схема открывания устьиц листьев растений типа Gramineae. Qu радиус клетки при нулевом тургоре, Q то же, при иалиуии тургора, а длина щели, b ширина ее.
	Рис. 2. Зависимость сопротивления устьиц {гst*) от потенциала воды листа (фт). Влияние концентрации осмотически активного вещества (тoс/У0) и коэффициента эластичности стенок замыкающих клеток (е). Кривые 1 и 2 rst*, 1 и 2' проводимость устьиц 1, 1' при moc/K0 = =3O бар; 2, 2' при тoс/У0 =l5 бар. Сплошные кривые при е= 50 бар, пунктирные при е= 85 бар. Остальные параметры: Z) = 0,25 см2 ■ сек~1, п{ =8 • 103 см-2. 1= 5 ■ 10~4 см, a = Qo=l0-3 см, Si = 104 см2.
	Рис. 3. Зависимость сопротивления устьиц (rst*) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и влажности воздуха (фа). Сплошные кривые фа = = —955 бар (соответствует относительной влажности воздуха 50% при 25 °С), пунктирные фа = = —2210 бар (20% при 25°С), Цифры у кривых значения Sr/Si. Остальные параметры; зависимость /Щ*(фт) —ПО СПЛОШНОЙ кривой I на рис. 2; RP =O, га = = 0,5 сек • см-1, d, = 0,l см, d2 = =0,2 см, 6 = 3,55 • 10~2 см3сек~К
	Рис. 4. Зависимость интенсивности транспирации растения (Е) от потенциала воды почвы (ф«). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и сопротивления току воды растения (RP). Цифры у кривых значения Sr/Si. Сплошные кривые Rp=o, пунктирные —RP = 1,8 • 105 сек ■ см~2. Тонкая кривая без устьичной регуляции {rst* = const = 2,74 сек-см.-1). фа = = —2210 бар, остальные параметры см. рис. 3.

	МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАПИСИ КРИВЫХ ГЕМОЛИЗА ЭРИТРОЦИТОВ И СПОСОБЫ ИХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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	Рис. 1. Спектр флуоресценции плазмы крови при возбуждении длинноволновым ультрафиолетом (Х = 360 нм).
	Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации белка в растворе плазмы.
	Рис. 3. Зависимость интенсивности флуоресценции разведенкой 1:10 плазмы от pH.
	Рис. 4. а Изменение so. времени прсь центного содержания белка в плазме крови облученных кроликов. Средние данные. б Интенсивность флуоресценции плазмы крови, отнесенная к проценту белка, в различные сроки после.облучения. / 600 р, 2 900 р, 3 1200 р.
	Рис. 5. Интенсивность флуоресценции плазмы крови в различные сроки после облучения. Средние данные по всем дозам облучения.
	Рис. 6. Зависимость средней интенсивности флуоресценции плазмы крови кроликов от дозы облучения.
	Fig. 1. Sampling localities of G. Flor: Estonian SSR Haanja (Haanhof) 14 Muhumaa (Moon) 21 Haaslava (Haselau) 6 Mõniste (Menzen) 15 Imukvere (Immofer) 4 Ontika (Ontika) 34 Jaani (St. Johannis) 22 Orajõe (Orrenhof) 20 Järveküla (Jerwekülla) 23 Pikasilla (Langenbrücke) 10 Kaarma (Karmel) 25 Põltsamaa (Oberpahlen) 5 Kahala (Kahal) 33 Puhtulaid (Pucht) 19 Kaisma (Kaisma) 17 Püha (Pyha) 24 Kambja (Kamby) 7 Pühajärve (Heiligensee) II Karilatsi (Kerjalatz) 8 Sõrve (Sworbe) 32 Karja (Karris) 24 Tartu (Dorpat) I Kihelkonna (Kielkond) 29 Tiirimetsa (Tirimetz) 31 Kooraste (Korast) 13 Uderna (Uddern) 9 Kukulinna (Kukulin) 3 Valjala (Wolde) 26 Kärla (Kergel) 28 Vidriku (Friedrichshof) 12 Luunja (Lunia) 2 Vilsandi (Filsand) 30 Mihkli (Michaelis) 18 Vändra (Fennern) 16 Latvian SSR Adaži (Aahof) 61 Liiaste (Liiast) 59 Ainaži (Hainasch) 35 Lobergi (Blumbergshof) 39 Alaukste ez. (Allokste See) 51 Lode (Lodenhof) 48 Araiši (Arrasch) 44 Meijeri (Mayershof) 43 Banuži (Kudling) 47 Nitaure (Nitau) 52 Brieki (Palmhof) 54 Piebalga (Pebalg) _ 49 Bukulti (Bellenhof) 62 Raiskums (Raiskum) 41 Carnikava (Zarnikau) 60 Rauna (Ronneburg) 45 Cesis (Wenden) 42 Ropaži (Rodenpois) 67 Dole (Dahlen) 64 Salaca (Salis) 36 Dubulti (Dubbeln) 65 Sauli (Saulhof) 38 Englarte (Engelhardshof) —57 Sermukši (Sermus) 50 Ergli (Erlaa) 71 Sidgunda (Siggunt) 69 Incukalns (Hinzenberg) 66 Sigulda (Segewold) 55 Karli (Karlsruhe) 46 Stukmani (Stockmannshpf) 73 Kirbiži (Kürbis) 37 Suntaži (Sunzel) ' 70 Koknese (Kokenhusen) 72 Turaida (Treiden) 53 Krimulda (Kremon) 56 Ulbroka (Stubbensee) 63 Lielkangari (Gr. Kangern) 68 Zaku (Augustenthal) 40 Liepupe (Pernigel) 58
	Fig. 2. Eupteryx stachydearum (Hdy.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 82X); В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (150 X): D same, caudal view (150 X); E tip of aedeagus, dorsal view (250 X); F stylus, lateral view (150 X); G connective (112 X): FI pygofer lobe, median view (150 X); I apodemes (32X)-
	Fig. 3. Eupteryx collina (FI.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (82X): В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (169 X); D same, caudal view (169 X); E tip of aedeagus, caudal and dorsal view (169 X); F stylus (150 X); G connective (150 X); H pygofer lobe, median view (150 X): I appendages of pygofer lobe, caudal view (15ÕX); J apodemes (52X).
	Joon. 1. Lehe risllõik. a E. juncea. Ъ E. junceiformis.
	Untitled
	Joon. 2. E. juncea. Metafaas juuretipus. 2n=l4. Joon. 3. E. junceiformis. Metafaas juuretipus. 2n = 28.
	Untitled
	Joon. 3. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. kõrrelised liblikõielised lõikheinalised rohundid 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969. Joon. 2. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Melampyrum nemorosum'l Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. kõrrelised *— liblikõielised lõikheinalised rohundid / 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970. Joon. 1. Taimerühmade katteväärtuste muutumine Filipendula hexapetala Sesleria cocrulea assotsiatsiooni Scorzonera humilise variandis väetamise tagajärjel. kõrrelised liblikõielised lõikheinalised rohundid 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968. 6 1969.
	Untitled
	Joon. 4. Liblikõieliste osatähtsuse muutumine (%-des kuivkaalust) väetamise tagajärjel, a Filipendula hexapetala Sesleria coerulea assotsiatsiooni Scorzonera humilis'e variandis; b Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis; c Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis. !A ID 1G 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 5. Liblikõieliste vaheldumine Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis (%-des kuivkaalust) väetamise tagajärjel. Trifolium pratense Trifolium montanum —'■*— Lathyrus pratensis 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 6. Heina söödaväärtuse muutumine olenevalt väetusest. а Filipendula hexapetala Sesleria coerulea assotsiatsiooni Scorzonera humilis’e variandis; b Melampyrum nemorosum i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis; c Deschampsia caespitosa Festuca rubra assotsiatsioonis. ■ 1A ID 1G 6D 6G 1 1964, 2 1965, 3 1966, 4 1967, 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Joon. 7. Liikide arvu muutumine Melampyrum nemorosum'i Scorzonera humilis'e assotsiatsioonis väetamise tagajärjel. üldine liikide arv kõrrelised liblikõielised —lõikheinalised rohundid I 1964, 2 1965. 3 1966, 4 1967. 5 1968, 6 1969, 7 1970.
	Рпс. 1. Сравнительная характеристика органических веществ и цветности воды озер различных групп (данные летней межени). 'aPi. Г.' 1 бихроматная окнсляемость воды, жг О/л; ' . – – перманганатная окнсляемость воды, мг О/л (по‘ -3 шкале III); г j содержание фракции истинно растворенных веществ 1 I в составе органических веществ, %; j:: j \ содержание фракции фульвокислот в составе органических веществ, %; содержание фракции гуминовых кислот в составе НИИИИ органических веществ, %; г—< коэффициент цветности от бихроматной окисляемо- сти воды (по шкале I); • цветность воды в градусах (по шкале II).
	Рис. 2. Расположение озер различных типов на территории Эстонии. 1 озера типа А, 2 озера типа В, 3 озера типа С, 4 озера типа С, переходные к типу А, 5 озера типа D, 6 озера типа Е, 7 солоноватоводные озера.
	Untitled
	Рис. 1. Динамика содержания калия, натрия и соотношения Na/K в эритроцитах после гамма-облучения кроликов дозами 800 (о), ЮОО (А ) и 1200 (•) р.
	Рнс. 2. Динамика содержания калия, натрия и соотношения Na/K в плазме крови после гамма-облучения кроликов дозами 800 (о), ЮОО (ж) и 1200 (•) р.
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	/7ара-пропилфенол (ППФ)
	Орто-пропилфенол (ОПФ)
	Динамика веса белых крыс в подостром опыте при введении им изомеров пропилфенола. 1 контроль, 2 ППФ, 3 ОПФ.
	Fig. 1. A temperature of the air, minima of every ten days of a month; В seasonal variations in supercooling points of the larvae of Petrova resinella-, C seasonal variations in the glycerol content of the larvae of Petrova resinella. о larvae of the last instar, • larvae of the second instar, О active larvae, Л diapausing larvae.
	Fig 2. Variations in the glycerol content of seconck-instar larvae of Petrova resinella produced by keeping larvae previously at +2O °C (solid line), and subsequently below —lo° (broken line). / the experiment was started on Dec. 9, 2 the experiment was started on March 30.
	Рис. 1. Градиент между температурой тела и среды у птенцов стрижей различного возраста после 60-минутной экспозиции при температуре среды 20°С. Fig. I. Temperature gradient (At = Ti, Та) as a function of age of the swifts’ nestlings.
	Рис. 3. Потребление кислорода (A) и температура тела (В) у 5-6- и 9—ll– птенцов стрижей при различной температуре среды, ф при нормальном режиме питания, О при голодании (гипотермическое состояние).
	Tig. 3. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 5—6-day-old and 9—ll-dayold nestlings at different ambient temperatures. # non-torpid nestlings (with food in excess), О torpid nestlings (the second day of starvation).
	Рис. 4. Потребление кислорода (Л) и температура тела (В) у 15-суточных птенцов стрижей после 60-минутной экспозиции при различной температуре среды. Обозначения см. рис. 3. Fig. 4. Oxygen consumption (Л) and body temperature (В) of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures. See Fig. 3.
	Рис. 2. Терморегуляторный тонус у птенцов стрижен при различных температурах среды. А суточные птенцы, В 5—7-суточные птенцы. Fig. 2. Shivering electrical activity in m. pectoralis of I-day-old (A) and 5—7-day-old (В) nestlings at different ambient temperatures.
	Untitled
	Рис. 5. Терморегуляторный тонус у 15-суточного стрижа при различной температуре среды, а, с вечером н утром в состоянии нормотермии, b в гипотермии, ночью. Fig. 5. Shivering electrical activity in m. pectoralis of 15-day-old nestlings at different ambient temperatures, a before entry into torpor, b – torpid nestlings, c during arousal. Ambient temperature 15°.
	Рис. 7. Частота дыхания у 15-сутомных стрижей при поддержании различных «эталонных» температур теза в состоянии управляемой гипотермии. Ti температура среды, Т0 температура тела. Линия отметки времени 1 мин. Fig. 7. Breathing rate of 15-day-old torpid nestlings at different ambient temperatures. T 1 ambient temperature; To regulated body temperature level. Time marks 1 minute.
	Рис. 6. Различные этапы в формировании реакции управляемой гипотермии (Л) и температурной регуляции в состоянии гипотермии (В) у птенцов стрижей в онтогенезе. температура тела, – – – температура среды. Fig. 6. Ontogenic development of torpid cycle (Л), formation of body temperature regulation in torpidity (B) in nestlings of swifts. Numbers indicate age of nestlings; body temperature; – – – ambient temperature.
	Рис. 8. Динамика изменения метаболизма (•), температуры тела Fig. 8. Oxygen consumption (•), body temperature (—) and heart (—) и частоты пульса( )y 18-суточного стрижа в цикле управ- rate( ) during the torpor cycle in the 18-day-old nestling at an ляемой гипотермии. ambient temperature 21—23° (—).
	Untitled
	Рис. 9. Биоэлектрическая активность в грудной мускулатуре у взрослого стрижа в цикле управляемой гипотермии. А при входе в гипотермию при температуре среды 20°; В при нормотермии (а), в состоянии гипотермии (b) и в начале выхода из гипотермии (с) при температуре среды 26°. Fig. 9. А Shivering electrical activity in m. pectoralis in adult birds during entry into torpor at an ambient temperature of 20°. В shivering electrical activity in no.n-torpid adult bird (a), in torpid bird (b) and during arousal from torpor (c) at ambient temperature of 26°.
	Fig. 1. Cheilymenis albescens-, a marginal section; b outer excipulum with forked hairs; c spore, note the loosening perisoorial sheath; d hairs ot type 1; c hairs of type 2. a, d, e 1Ö0X; b 390 X; c 2000 –
	Fig. 2. Trichophaea bicuspis, surface of fruit-body, showing excipular hairs and cells. IЮХ-
	Fig. 3. Spores of Trichophaea. a T. gregaria, TAA-44097, b —■ T. gregaria, TAA-43397; c T. gregaria, TAA-43370; d T. gregaria, TAA-43457; e T. gregaria, TAA-43417; f T. gregaria, TAA-43352; g T. gregaria, TAA-43456; h T. woolhopeia-, i T. bicuspis. All 1000 –
	Fig. 4. Excipular hairs of T. gregaria: a TAA-43417; b TAA-43456. 11 OX-
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	Рмс. I—3. Разрущающпеся клетки, примыкающие к полости СРКТ в корне проростка рапса. В клетках видны периферические скопления умеренно осмиефильных гранул. В полости СРКТ (справа) наряду с редкими гранулами в ячеистой массе дегенерированной цитоплазмы, обнаруживается множество бактериальных клеток, весьма полиморфных по размерам, плотности и тонкому строению. Увелич. рис, 1 6000Х, рис. 2 12 000Х, рис. 3 25 000Х.
	Рис. 2
	Рис. 3.
	Рис. 4. Скопление гранул в периферической цитоплазме неразрушенной клетки с нормальным ядром. Увелич. 65 000Х.
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	Рис. 5—6. Скопление гомогенного умеренно осмиефильного вещества в цитоплазме клетки на начальной стадии образования гранул. Увелич. рис. 5 ЮОООх, рис. 6 ЮООООХ,
	Рис. 7. Увеличенный участок рис. 3. Ясно выявлен полиморфизм бактериальных клеток Увелнч. 43 000Х.
	Рис. 8. Мелкие формы бактерий среди осмиефильных гранул в разрушенных клетках. Увелнч. 70 000Х.
	Рис. 9. Бактериоподобная структура в скоплении гранул. Увелич. 120 000Х.
	Рис. 10. Мелкая бактерия в капсуле из разрушенной цитоплазмы. Увелич. 80 000Х.
	Fig. 1. The accumulation of anthocyanins in buckwheat seedlings fed with exogenous nutritive substances and exposed to different temperatures during a 24-h postillumination dark period (pg/seedling). N 0.1 per cent NH4NO3; P 10~2M phenylalanine; G 1 per cent glucose.
	F i g. 2. The influence of temperature on the total amount of glycoflavones in buckwheat seedlings. A —56 D 16L+24D at various t°; В —56 D 16L + + 48D at various t°; C —48 D 3 cycles of (BL+I6D at various t°); D—56D + 16L at various t° + 24D at 25 C°.
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	Fig. 1. Meads of Limotettix species (males): A L. atricapillus (Bh.); В L. ochrifrons n. sp.; C L. sphagneticds Em.
	Fig. 2. Hind ends of male abdomens: A L. striolus (Fn.); В L. sphagneticus Em C —L. atricapillus (Bh.); D —L. ochrifrons n. sp.
	Fig. 3. Limotettix striolus (Fn.): A genital segment of male, lateral view (enlargement 82X); В —1 genital valve and plates (right ventral, left dorsal view. 82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150 X); E aedeagus, lateral view (150 X): F same, caudal view (150 X); G same, dorsocaudal view (150 X); H same, dorsal view (15ÜX): I style, dorsal view (150 X); J —1 connective (150 X); К abdomen tip of female (82X); L VH-sternite (46X)-
	Fig. 4. Limotettix sphagneticus Em. A genital segment of male, lateral view (82" X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (112 X); E aedeagus, lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X); J abdomen tip of female (82X); К Vll-sternite (46X)-
	Fig. 5. Limotettix atricapillus (Bh.). A genital segment of male, lateral view (82X): В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X); D pygofer lobes, caudal view (82X); E aedeagus lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X): H same, dorso-caudal view (150 X); I style, dorsal view (150 X); J connective (112 X); К abdomen and of female (82X); L Vlt-sternite (46X)-
	Fig. 6. Limotettix ochrifrons n. sp. A genital segment of male, lateral view (82X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X): D aedeagus, lateral view (150 X); E same, caudal view (150 X): F same, dorsal view (150 X); G style, dorsal view (150 X); H connective (112 X); I abdomen end of female (82X): J VII-sternite (46X)-
	Fig. 7. Limotettix utahnus (Ls.). Male. A genital segment, lateral view (63X); B genital valve and plates (63X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150X)i E aedeagus, lateral view (122 X); F same, caudal view (122 X); G same, dorsal view (122 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X).
	Fig. 8. Limoteitix bisoni Kn. Male. A genital segment, lateral view (52X); В ■— genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (82X): E aedeagus, lateral view (150 X): F —• same, caudal View (150 X); G same, dorsal view (150 X): H style, dorsal view (150 X); I tip of style (375 X); J connective (112X)-
	Fig. 9. Limotettix nigrax (Mdl.). Male. A genital segment, lateral view (52X); В genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, caudal view (52X): В aecieagus, lateral view (11.2 X); E same, caudal view (112 X); F same, dorsat view (112 X): G style, dorsal view (150 X); H connective (82X)-
	Joon. I. Rohurinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Sõmerpalu siirdesoomännikus. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Sõmerpalus 1960. aastal, a siirdesoomännik, b puissiirdesoo, c rabamännik. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
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	The effect of light on the accumulation of leucoanthocyanidins in buckwheat seedlings. Black bars dark controls, white bars illuminated seedlings. Numerals below the white bars indicate the duration of illumination (hr) within a total 24-hr experimental period. The 100 per cent line corresponds to an average content of leucoanthocyanidins of about 70 and 130 micrograms per seedling in hypocotyls and cotyledons of 72-hr-old etiolated seedlings, respectively.
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	Рис. I. Энзимограммы кислой фосфатазы Т. dicoccum (А) и Т. timopheevi (Б): 1 покоящийся зародыш, 2 зародыш после 18 ч проращивания, 3 колеоптиль 46-часового проростка, 4 корни 46-часового проростка, 5 колеоптиль с первым лис том 71-часового проростка, 6 корни 71-часового проростка, 7 лист 7-дневного проростка, 8 стебель 7-дневного проростка.
	Untitled
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
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	Рис. 3. Энзимограммы анодных пероксидаз Т. dicoccum (Л) и Т. timopheevi (Б). Обозначения см. рис. 1.
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	Рис. 4. Эизимограммы катодных пероксидаз Т. dicoccum (;4) и Т. timopheevi {Б). Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 1. Влияние заражения картофельной нематодой на содержание фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. 1 ’Спекула’ контроль; 2 ’Спекула’ зараженный; 3 ’Сулев’ контроль; 4 ’Сулев’ зараженный; общее содержание фенолов; – – – содержание о-дифенолов.
	Рис. 2. Динамика содержания суммы фенольных соединений в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. контрольные растения; – – – зараженные растения.
	Рис, 3. Динамика содержания о-дифенолов в устойчивом и восприимчивом сортах картофеля. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 4. Схе.ма хроматограмм этанольиого экстракта корней устойчивого и восприимчивого картофеля. Пятна, 1 которые всегда обнаруживаются в обоих сортах; 2 которые обнаруживаются в определенное время; 3 характерные для устойчивого сорта; 4 характерные для восприимчивого сорта; 5 возникающие в зараженных корнях.
	Рнс. 6. Содержание личинок нематод в корнях: 1 устойчивый сорт; 2 восприимчивый сорт.
	Рис. 5. Ультрафиолетовые спектры поглощения веществ 19 и 21. / чистый препарат хлорогеновой кислоты; 2 пятно 19 из листьев; 3 пятно 21 из листьев; 4 пятно 21 из корней.
	Fig. 1. Peroxidase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Enzymograms of (Л) leaves; (B) roots; (C) internodes; (D) spikelet; (E) anthers; (f) pistils; (G) seeds; at stages of (a) seedling; (b) sprouting; (c) culming; (d) forming spikes; (e) milky seed; (/) waxy seed; (g) mature seed; (I—IV) the numbers of internode positions.
	Fig. 2. Acid phosphatase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 3. Esterase electrophoretic patterns of wheat organs at various stages of development. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Electrophoretic patterns of (A) leucine aminopeptidase; (В) ß-galactosidase; (C) malate dehydrogenase; (D) glytamate dehydrogenase; (£) glycose-6- phosphate dehydrogenase; (F) 6-phosphogluconatc dehydrogenase and (G) alcohol dehydrogenase in (a) leaves; (b) seeds; (c) roots; (a') leaves at stage of seedling; (a") leaves at later stages; (b') milky seeds; (b") waxy, mature seeds.
	Untitled
	Рис. 1. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре. Я ядро; Д диктиосомы; Ф вакуоли у формирующей стороны диктиосом; М митохондрии; Э эндоплазматическая сеть; жирные стрелки микротрубочки; двойные стрелки микрофиламенты. Увел. 37 500Х. Рис 2. Комплекс Гольджи эмбрионального фибробласта курицы в тканевой культуре, обработанной колхицином в течение 1 ч. Нарушено расположение мешков в диктиосоме (ид). Вакуоли в контакте (стрелка) с эндоплазматической сетью. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 42 500Х.
	Untitled
	Рис 3. Плотные тельца (Т) и эндоплазматическая сеть в фибробласте эмбриональной куриной ткани. Обозначения см. рис. 1. Увел. 42 300Х. Рис. 4. Светлые зоны под мембранами плотных телец (Т) в фибробласте после одночасовой обработки колхицином. Цистерны с плотным содержанием между тельцами. Остальные обозначения см. рис. 1. Увел. 33 200Х.
	Untitled
	Рис. 5—6. Разные стадии разложения плотных телец в фибробластах, обработанных колхицином в течение 1 ч. Отпочкование пузырьков от плотных телец (стрелки) и увеличенное количество цистерн эндоплазматической сети вокруг них. Обозначения см. рис. 1. Увел. 29 700Х.
	Untitled
	Рис. 7. Вакуоли (В) как дериваты плотных телец в фибробласте 2-часового опыта. Скопление цистерн между вакуолями. Стрелка указывает на контакт вакуоли с цистернами. Обозначения см. рис. 1. Увел. 34 500Х. Рис. 8. Крупное скопление цистерн эндоплазматической сети в фибробласте после 3-часового опыта. Увел. 32 800Х.
	Untitled
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	Метафазные пластинки с хромосомными вариантами, идентифицируемыми обычным (Л, Б) и флуоресцентным {В, Г) методами анализа. Хромосомные варианты: А 9q+, 1 Зр—, 17ps и Yq—; Б 22р+; В 13ps+, 21 ps и 22ps+; Г Yq+.
	Untitled
	Joon. 1. Tallinna (T) ja Harju rajooni (H) kooliõpilaste suhteline õlalaius.
	Joon. 2. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste suhteline puusalaius.
	Joon. 3. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste kercindeks.
	Joon. 4. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste torakaalindeks.
	Joon. 5. Tallinna ja Harju rajooni kooli õpilaste suhteline ülajäseme pikkus.
	Joon., 6. Tallinna kooliõpilaste suhteline alajäseme pikkus.
	Joon. 7. Tallinna kooliõpilaste intermembraalindeks.
	Рис. 1. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле. 1 холодильник; 2 насос; 3 термометр; 4 кювета облучения; 5 —генератор.
	Рис. 3. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле с термостатированной кюветой. 1 термометр; 2 насос; 3 кювета облучения; 4 генератор; 5 термостат.
	Рис. 2. Термостатированная кювета. / реакционная смесь; 2 термостатирующая жидкость.
	Рис. 1. ЭКГ и ЭМГ у канюка в полете. а взлет; b взмах (спуск) крыла; с посадка. Отметка времени 0,1 сек. Fig. 1. EKG and EMG in flying Common Buzzard, a start of flight; b wing beats; c landing. The time marks indicates 0,1 sec.
	Рис. 2. Вариабилыюсть в частоте пульса у канюка при различной степени активности; заштрихованная часть в полете. Температура среды 18 °С. Fig. 2. Heart rale at various state of activity in Common Buzzard. Striped in flight
	Рис. 3. Количество взмахов в секунду у канюка при различных типах полета. А полеты до 30 сек; В полеты около 1 мин; С полеты свыше 2 мин (настоящее парение). Fig. 3. Wing beats (sec.) at various types of flight in Common Buzzard. A flight time under 30 sec.; В flight time ca 1 min; C flight time over 2 min.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у канюка в полете. Температура среды около 20 °С. f взлет, | посадка. Цифры обозначают исходную и максимальную величину температуры тела. Fig. 4. Changes in body temperature (under the musculus pectoralis) holorc, during and after flights of different lengths. Ambient temperature about 20 °C. f flight; j landing.
	Рис. 5. Зависимость частоты пульса от частоты взмахов. А при установившемся полете; В при взлете. Fig. 5. Intensity of heart rate in relation to wing beats. A during flight; В after the start.
	Рис. 6. Частота пульса и количество взмахов (столбцы) у канюка в полете. j посадка. Fig. 6. Heart rate and wing beats rate during flight in Common Buzzard. \ landing. Ambient temperature about 20 °C.
	Рис. 7. Изменения в частоте пульса (Л) и температуре тела (В) у канюка [в зависимости от летной активности. Fig. 7. Fluctuations of heart rate (Л) and body temperature (B) in relation to wing beats during “long term” flight in Common Buzzard. Ambient temperature about 20°C.
	Figs. 1—11: Plalypalpus Mcq. I—2; P. excisus Beck., male (1 left cercus, 2 hind leg, 3—4. P. niuri farsis FII., male. 3 hind leg, 4 left cercus, 5—6. P. sordidus Ztt., tip of middle tibia, 5 female, 6 male, 7 P. brevicornis Ztt., tip of middle tibia, B—ll. P. pulicarius Mg., male genitalia, 8 apical process to right lamella of epandrium, dextral view, 9 right lamella, ventral view, 10—11 epandrium and cerci, 10 dorsal view, II sinistra 1 view).
	Figs. 12—19: Platy palpus Mcq., male genitalia; 12—15; P. d iff leilis Frey (12 right lamella of epandrium, ventral view, 13 apical process to right lamella, dextral view, 14 epandrium and cerci, dorsal view, 15 left lamella of epandrium, sinistra 1 view, 16—19; P. brunneiübia Strobl; 16 right lamella of epandrium, ventral view, 17 apical process to right lamella, dextral view, 18—19 epandrium and cerci, 18 dorsal view, 19 sinistral view).
	Figs. 20—28: Platypalpus Mcq. (20 P. agilis Mg., right humeral callus, 21—24 P. clypeatus, sp. n., paratype from Voore (Institute of Evolutionary Morphology and Ecology of Animals), male genitalia. 21 apical process to right lamella of epandriurn, dextral view, 22 right lamella, ventral view, 23—24 epandriurn and cerci, 23 dorsal view, 24 sinistral view, 25—28 P. nigrosetosus Strobl, male genitalia. 25 right lamella of epandriurn, ventral view, 26—27 epandriurn and cerci, 26 dorsal view, 27 sinistral view, 28 apical projection to right lamella of epandriurn, dextra! view).
	Fig. 1. Distribution of the localities of desmids at different НСО/ values.
	Fig. 2. Ecological amplitudes of desmids according to HCO3'.
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	Рис. 1. Динамика изменения pH в среде культивирования водорослей. 1 культура на среде Аллена-Нельсона ( с добавкой азота и фосфора в океаническую воду); 2 культура на океанической иоде; 3 культура на искусственной морской воде (без микроэлементов; остановка развития через неделю). Лаг-фаза до 4—5 дней, далее до 8 дней логарифмическая фаза роста, затем линейная фаза и выход на «плато». Стрелками и крестиками отмечены уровни падения pH в местах скопления подвижных клеток.
	Рнс. 2. Накопление биомассы на среде с добавкой марганца. 1 культура на среде Аллена-Нельсона с добавкой марганца (200 мкг/л)-, 2 то же без добавки .марганца; 3 добавка марганца в «голодную» среду (азот и фосфор только за счет распада части клеток); 4 то же без добавки марганца.
	Рис. 3. Плюс-минус-балльная статистическая оценка развития культуры водорослей в присутствии «аутометаболита» и с добавкой марганца (2 мг/л), 1 линия отсчета развитие на среде Аллена-Нельсона без добавки марганца и «аутометаболнта»;' 2 то же с добавкой марганца; 3 то же с добавкой метаболита; 4 то же с добавкой марганца и метаболита. Начало развития при pH 8,60. Обобщенный эффект воздействия по показателям количества нормальных, подвижных, делящихся клеток и по общему количеству клеток в популяции.
	Рис. 1. Схема открывания устьиц листьев растений типа Gramineae. Qu радиус клетки при нулевом тургоре, Q то же, при иалиуии тургора, а длина щели, b ширина ее.
	Рис. 2. Зависимость сопротивления устьиц {гst*) от потенциала воды листа (фт). Влияние концентрации осмотически активного вещества (тoс/У0) и коэффициента эластичности стенок замыкающих клеток (е). Кривые 1 и 2 rst*, 1 и 2' проводимость устьиц 1, 1' при moc/K0 = =3O бар; 2, 2' при тoс/У0 =l5 бар. Сплошные кривые при е= 50 бар, пунктирные при е= 85 бар. Остальные параметры: Z) = 0,25 см2 ■ сек~1, п{ =8 • 103 см-2. 1= 5 ■ 10~4 см, a = Qo=l0-3 см, Si = 104 см2.
	Рис. 3. Зависимость сопротивления устьиц (rst*) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и влажности воздуха (фа). Сплошные кривые фа = = —955 бар (соответствует относительной влажности воздуха 50% при 25 °С), пунктирные фа = = —2210 бар (20% при 25°С), Цифры у кривых значения Sr/Si. Остальные параметры; зависимость /Щ*(фт) —ПО СПЛОШНОЙ кривой I на рис. 2; RP =O, га = = 0,5 сек • см-1, d, = 0,l см, d2 = =0,2 см, 6 = 3,55 • 10~2 см3сек~К
	Рис. 4. Зависимость интенсивности транспирации растения (Е) от потенциала воды почвы (ф«). Влияние мощности корневой системы (Sr/Si) и сопротивления току воды растения (RP). Цифры у кривых значения Sr/Si. Сплошные кривые Rp=o, пунктирные —RP = 1,8 • 105 сек ■ см~2. Тонкая кривая без устьичной регуляции {rst* = const = 2,74 сек-см.-1). фа = = —2210 бар, остальные параметры см. рис. 3.
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