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ОСОБЕННОСТИ ЛИМФО-КРОВНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ БЕЛКОВ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПИТУИТРИНА

Исследование влияния гормональных факторов на лимфообращение
является одним из ведущих направлений в современной теоретической
и клинической лимфологии. Немаловажное значение среди этих исследо-
ваний имеет изучение влияния комплексного препарата гормонов задней
доли гипофиза питуитрина на функциональное состояние лимфа-
тической системы (Меуег-Bisch, Günther, 1926; Watkins, Fulton, 1938;
Прозоровский, 1942; Русньяк и др., 1957). При этом много внимания
уделяется изучению влияния данного препарата на лимфоток (Yoffey
и др., 1946; Жданов, 1952; Hungerford и др., 1952; Коханина, 1965). Зна-
чительно меньше данных имеется о воздействии питуитрина на состав
самой лимфы (Shrewsbury, Reinhardt, 1959; Айнсон, 1967, 1970).

Анализ имеющихся сообщений о влиянии питуитрина на гемодина-
мику (Petersen, Hughes, 1925; Watkins, Fulton, 1938; Суриков, Голенда,
1970) заставляет предполагать, что возникающие в результате этого
влияния изменения в скорости проникновения белковых веществ из кро-
веносных капилляров в ткани должны определенным образом действо-
вать на метаболизм экстраваскулярных белков в тканях, отражаться на
белковом спектре лимфы и воздействовать на динамику их лимфо-кров-
ной циркуляции в организме. Все это послужило основанием для исследо-
вания влияния питуитрина на белковый состав лимфы и крови.

Материал и методика

В опыте использовались полуторагодовалые клинически здоровые бараны эстонской
темноголовой породы средней упитанности (весом около 60 кг).

Пробы лимфы и крови брались у стоящих животных через сутки после наложения
искусственного экстракорпорального лпмфо-венозного анастомоза до и через 30, 60, 90,
120, 150 и 210 мин после подкожного введения им 2 мл раствора питуитрина «Р» актив-
ностью 5 ЕД в 1 мл.

Общий белок в лимфе и крови определялся рефрактометрически, а количество бел-
ковых фракций методом бумажного электрофореза. На основании данных биохими-
ческого анализа были высчитаны: белковый коэффициент ( А/Г ), коэффициент концент-
рации белков (К), коэффициент относительной проницаемости (RPC ), константа изби-
рательной проницаемости кровеносных капилляров по отношению к альбуминам и
гамма-глобулинам (5), а также показатели коллойдно-осмотического давления лимфы
и крови и количество белков, поступающих за одну минуту с лимфой грудного протока
в кровообращение. Были определены гематокрит крови и количество лимфы, вытекаю-
щей за 1 мин из грудного протока.
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Результаты исследований

Результаты опытов показали, что после подкожного введения питуит-
рина общее количество белка и его фракций в крови и лимфе в большей
или меньшей степени снижается (табл. 1,2). При этом следует отметить,
что кроме бета-глобулинов крови, а также общего белка, альфа- и гам-
ма-глобулинов лимфы, абсолютное количество белков оставалось до
конца опытов ниже первоначального уровня.

В целом сдвиги относительного количества белковых фракций были
менее закономерными, имели меньшую однонаправленность, чем изме-
нения их абсолютного количества, и в большинстве случаев не обладали
статистически достаточной достоверностью (см. табл. 3 и 4). Наиболее
значительными из них были первоначальное увеличение относительной
концентрации альбуминов крови и снижение уровня бета-глобулинов
лимфы.

Наблюдаемые в наших опытах сдвиги в равновесии между альбуми-
новыми и глобулиновыми фракциями белков крови и лимфы привели
к относительно кратковременному увеличению белкового коэффициента
крови на 30—60 минуты опыта. В лимфе же начавшееся после введения
питуитрина увеличение белкового коэффициента, которое достигло своего
максимума на 90 минуте (Я<0,05), заменялось к концу опыта его опус-
канием ниже первоначального уровня. Увеличение белкового коэффи-
циента лимфы объясняется в первую очередь относительным посто-
янством уровня альбуминов и одновременным снижением концентрации
альфа- и бета-глобулинов. Снижение концентрации альбуминов и вос-
становление содержания альфа-глобулинов, наступившие позднее,
к концу опытов привели в свою очередь к опусканию показателей бел-
кового коэффициента лимфы ниже исходного уровня.

Довольно заметные изменения наблюдались в динамике показателей
коэффициента концентрации белков (табл. 5). Было установлено, что
через 30—60 мин после введения питуитрина коэффициент концентрации
общего белка опускается значительно ниже исходных величин (Р<0,01),
а к концу опытов возвращается к первоначальному уровню. Что каса-
ется альбуминов, то их коэффициент концентрации к 90 минуте опытов
увеличивается существенно (Р<0,01), держится длительное время на
этом уровне и лишь к концу опытов опускается на исходный уровень. Из
глобулиновых фракций у альфа- и гамма-глобулинов коэффициент кон-
центрации к концу опытов был выше начального уровня {Р <. 0,05),

Таблица 1

Влияние питуитрина на динамику абсолютного количества белков лимфы
грудного протока (г%)

Время Глобулины
взятия проб, Общий белок Альбумины А/Г

мин альфа- бета- гамма-

До введения
препарата 4,31+0,05 1,94+0,02 1,01+0,03 0,58+0,01 0,99+0,02 0,82+0,02

30 4,10+0,03 1,89+0,03 0,83+0,02 0,49+0,01 0,87+0,01 0,86+0,02
60 4,07+0,03 1,92+0,02 0,99+0,03 0,35+0,02 0,93+0,03 0,89+0,01
90 4,03+0,02 1,92+0,02 0,85+0,02 0,36+0,01 0,94+0,03 0,91+0,02

120 3,98+0,03 1,83+0,03 0,88+0,02 0,43+0,03 0,89+0,02 0,85+0,03
150 4,05+0,03 1,86+0,03 0,99+0,02 0,34+0,04 0,99+0,02 0,88+0,02
210 4,2б±0,05 1,80±0,03 0,99+0,03 0,42+0,03 1,03+0,02 0,73+0,02
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а у бета-глобулинов после введения питуитрина снижался и оставался
ниже исходного уровня до конца опытов (Р<0,01).

Определенные изменения имели место в динамике коэффициента отно-
сительной проницаемости (см. табл. 6). Для альбуминов, альфа- и гам-
ма-глобулинов наиболее характерным было снижение, а для бета-глобу-
линов увеличение RPC (Р<0,05). В ходе этих изменений довольно
заметные колебания отмечались в RPC альфа- и гамма-глобулинов. Сле-

Влияние питуитрина на динамику абсолютного количества белков крови
Таблица 2
( г%)

Время
взятия проб,

мин

Глобулины
Общий белок Альбумины альфа- бета- гамма- А/Г

До введения
препарата 7,00+0,10 2,87+0,05 1,56+0,03 0,70+0,02 1,73+0,04 0,69+0,03

30 6,47+0,10 2,85+0,04 1,44+0,03 0,63+0,03 1,58+0,03 0,79+0,02
60 6,59+0,12 2,87+0,03 1,46+0,03 0,62+0,02 1,52+0,03 0,77+0,03
90 6,33+0,08 2,60+0,03 1,33+0,04 0,72+0,05 1,654=0,02 0,70+0,03

120 6,35+0,10 2,58+0,02 1,48+0,06 0,66+0,04 1,62+0,02 0,68+0,02
150 6,28+0,07 2,52+0,04 1,39+0,03 0,65+0,02 1,68+0,04 0,68+0,02

210 6,39+0,10 2.70+0,03 1,32+0,05 0,70+0,03 1,52+0,03 0,73+0,03

Таблица 3

Влияние питуитрина на динамику относительного количества белков лимфы
грудного протока (%)

Время
взятия проб,

мин

Глобулины
Альбумины альфа- бета- гамма-

До введения
препарата 42,40+1,30 22,56+2,08 13,56+1,20 24,39+1,35

30 44,19+0,73 21,51 + 1,00 10,85+0,80 23,89+1,12
60 44,80+0,52 21,86+1,15 8,33+0,42 22,33+0,95
90 45,85+0,75 20,84+1,00 9,01+0,40 23,18+1,06

120 44,68+0,80 22,02+0,95 11,84+1,33 23,04+1,00
150 45,25+0,75 21,85+0,90 9,31 + 1,20 23,53+0,98
210 44,16+1,05 22,95+1,10 8,73+1,06 23,24+1.13

Таблица 4

Влияние питуитрина на динамику относительного количества белков крови (%)

Время
взятия проб,

мин

Глобулины
Альбумины

альфа- бета- гамма-

До введения
препарата 41,98+0,77 22,83+1,15 9,75+0,60 24,74+0,82

30 44,10+0,80 22,13+0,92 9,23+0,45 24,53+0,73
60 45,06+1,02 22,59+0,50 8,92+0,54 23,83+0,70
90 40,92+0.65 21,05+0,38 11,90+0,94 26,12+0,65

120 40,64+0,60 23,39+0,42 10,60+0,77 25,57+0,44
150 39,89+0,54 22.49+0,68 8,44+1,23 27,18+0,95
210 41,47+0,33 21,76+0,80 10,85+0,84 24,03+0,46
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дует сказать, что если до введения питуитрина наивысшими показате-
лями RPC обладали гамма-, а наименьшими бета-глобулины, то через
150 мин после инъекции препарата наибольшими показателями обла-
дали бета-глобулины.

Без изменений не остались и показатели константы избирательной
проницаемости капилляров (см. табл. 7). За ее снижением к 90 минуте
(Р<0,05) последовало увеличение (Р<;0,01) и более или менее посто-

Таблица 5

Влияние питуитрина на коэффициент концентрации белков (К) лимфы и крови

Время
взятия проб,

мин
Общий белок Альбумины

альфа-

Глобулины

бета- гамма-

До введения
препарата 0,68+0,01 0,68+0,01 0,65+0,02 0,83+0,02 0,57+0,02

30 0,63+0,02 0,67+0,01 0,58+0,01 0,75+0,02 0,55+0,03
60 0,62+0,02 0,67+0,01 0,68+0,03 0,56+0,03 0,68+0,02
90 0,64+0,02 0.74+0,02 0,64+0,01 0,50+0,01 0,57+0,03

120 0,64+0,03 0,71+0,02 0,59+0,02 0,65+0,02 0,55+0,02
150 0,64±0,03 0,74+0,02 0,71+0,02 0,47+0,05 0,59+0,02
210 0,67+0,02 0,67+0,01 0,75+0,03 0,60+0,03 0,68+0,01

Таблица 6
Влияние питуитрина на коэффициент относительной проницаемости (RPC )

Время
взятия проб,

мин

Глобулины
Альбумины

альфа- бета- гамма-

До введения
препарата 1,00+0,01 1,05+0,02 0,82+0,01 1,19+0,0!

30 0,94+0,02 1,09+0,02 0,84+0,02 1,15+0,01
60 0,93+0,02 0,91+0,04 1,11 ±0,02 0,91+0,03
90 0,86+0,01 1,00+0,02 1,28+0,03 1,12+0,02

120 0,89+0,02 1,07+0,01 0,98+0,08 1,15+0,01
150 0,86+0,02 0,90+0,01 1,36+0,06 1,08+0,01
210 1.00+0,02 0,89+0,02 1,12+0,05 0,99+0,04

Таблица 7
Влияние питуитрина на константу

избирательной проницаемости
кровеносных капилляров (5)

Время взятия проб, мин 5

До введения препарата 1,19+0,03
30 1,22+0,02
60 0,99+0,05
90 1,30+0,02

120 1,29+0.02
150 1,25+0,01
210 0,99+0,03

Таблица 8

Влияние питуитрина
на коллоидно-осмотическое давление

крови и лимфы {мм вд. ст.)

Время
взятия проб, Кровь Лимфа

мин

До введения
препарата 242,61+2,30 136,22+1,65

30 230,35+3,00 130,99+1,20
60 233,60+2,17 131,02+1,00
90 219,33+1,65 130,24+1,21

120 219,38+1,40 126,83+1,45
150 215,97+1,00 127,97+1,33
210 223,95+2,44 130,28+1,15
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янный уровень до 120 минуты опытов. К концу изучаемого периода вре-
мени 5 опускалась ниже первоначального уровня (Я*<o,ol).

Было установлено (табл. 8), что
коллойдно-осмотическое давление
крови начинает после введения пи-
туитрина снижаться и достигает
своей наинизшей точки через
150 мин после инъекции препарата
(Р<СO,Ol). К концу опытов кол-
лойдно-осмотическое давление кро-
ви несколько увеличивается, но
остается все же ниже первоначаль-
ного. Коллойдно-осмотическое дав-
ление лимфы снижалось меньше,
чем крови. Самой низкой оно было
через 120—150 мин после введения
питуитрина и оставалось ниже ис-
ходного уровня до конца опытов.

Количество вытекающей через канюлю в грудном протоке лимфы
снижается до 90 минуты опытов (Р<!0,01), а затем постепенно возвра-
щается к первоначальным показателям (табл. 9).

Определение гематокрита крови показало, что до 90 минуты опытов
он постепенно увеличивается (Я<;0,01), после чего снова возвращается
к норме.

Обсуждение результатов

Проблема гормональной регуляции метаболизма белков в организме
сложна и требует разносторонних исследований. Один из возможных
путей ее изучения состоит в определении влияния различных гормональ-
ных препаратов на лимфо-кровную циркуляцию белков. Следует отме-
тить, что в литературе последних лет все настойчивее указывается
на то, что действие гормонов на сердечно-сосудистую систему не огра-
ничивается только кровеносной системой, а связано также с одновремен-
ными изменениями в динамике лимфообращения (Волков, 1969).

Выяснения требует также влияние того или иного введенного в орга-
низм гормона на конкретные показатели белкового состава не только
крови, но и лимфы. Анализ полученных результатов подтверждает вы-
сказанную нами ранее (Айнсон, 19726) мысль о том, что для получения
более детального представления об изменениях в перемещении белков
в организме необходимо наряду с показателями количественного состава
крови и лимфы учитывать и целый ряд исходящих из них расчетных дан-
ных. При этом немаловажное значение имеют изменения коэффици-
ента концентрации белков и коэффициента относительной проницае-
мости, а также константы избирательной проницаемости кровеносных
капилляров.

Результаты наших исследований показали, что коэффициент концент-
рации различных белковых фракций по-разному реагирует на введенный
подкожно питуитрин. Это дает основание полагать, что питуитрин по-раз-
ному влияет на процесс проникновения отдельных электрофоретических
белковых фракций в экстраваскулярное пространство. Предположение
подтверждается и сдвигами в показателях относительной проницаемо-
сти. Так, например, под влиянием питуитрина проницаемость к альбу-
минам закономерно снижается, а к глобулиновым фракциям колеблется

Влияние
вытекающей

лимфы

Таблица 9
питуитрина на количество
из канюли грудного протока
и на гематокрит крови

Время
взятия проб,

мин

Количество
лимфы,
мл/мин

Г ематокрит
крови, %

До введения
препарата 2,85+0,10 31,0+1,0

30 2,22+0,10 32,0+1,0
60 2,00+0,05 40,0+1,0
90 1,67+0,10 48,0+1,0

120 2,00+0,05 42,0+2,0
150 2,50+0,05 35,0+1,0
210 2,85+0,10 32,0+2,0
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или увеличивается (бета-глобулины). Далее результаты опытов позво-
лили установить изменения в избирательной проницаемости кровенос-
ных капилляров к альбуминовым и гамма-глобулиновым молекулам.
При данной постановке опытов питуитрин оказывает на избирательную
проницаемость капилляров двухэтапное снижающее влияние, между
которыми устанавливается период повышающего действия.

Исследования показали, что питуитрин заметно влияет и на ряд дру-
гих изученных нами показателей. Итак, снижение коллойдно-осмотиче-
ского давления крови и лимфы, увеличение гематокрита крови и
замедление лимфооттока из грудного протока в венозное русло имеют
определенное значение в возникновении изменений в механизме лимфо-
кровной циркуляции белков. По-видимому, вместе они содействуют зна-
чительному сокращению количества поступающих с лимфой в кровооб-
ращение белков (табл. 10).

Полученные нами данные и имеющиеся в литературе сообщения
позволяют считать, что вышедшее под влиянием питуитрина из крове-
носных капилляров увеличенное количество жидкости и белков задержи-
вается из-за понижающего действия указанного препарата на прони-
цаемость соединительной ткани в основном в экстраваскулярном про-
странстве (Русньяк и др., 1957). По всей вероятности, этому способст-
вует входящий в состав препарата гормон вазопрессин. стимулирующий
выделение альдостерона и через последнего влияющий на задержку
в организме воды (Мозгов, 1954).

Из литературы известно, что уменьшение или прекращение поступле-
ния лимфы в кровяное русло влияет существенным образом на сохране-
ние постоянства состава крови (Айнсон, 1970, 1972а; Földi, 1971; Солль,
1970 и др.). Поэтому обусловленная питуитрином задержка вышедшей
из кровеносных капилляров жидкости и содержащихся в ней белков
в интерстиции и вызванное этим замедление возвращения их в кровооб-
ращение приводят к сдвигам в гомеостазе крови. Очевидно, задержка
в тканях белков оказывает определенное влияние и на равновесие их
содержания в экстра- и интрацеллюларной жидкостях, а тем самым на
интенсивность процессов метаболизма белков в тканях.

В заключение следует отметить, что снижение концентрации белков
в лимфе не всегда свидетельствует о снижении проницаемости кровенос-
ных капилляров. Оно может быть обусловлено также снижением прони-
цаемости соединительнотканного пространства, как это, по всей вероят-

Таблица 10

Влияние питуитрина на среднее количество транспортируемых с лимфой грудного
протока в кровообращение белков (г/мин)

Время Глобулины
взятия проб, Общий белок Альбумины

мин альфа- бета- гамма-

До введения
препарата 0,123 0,055 0,029 0,017 0,028

30 0,091 0,041 0,018 0,011 0,019
60 0,081 0,038 0,020 0,007 0,019
90 0,067 0,032 0,014 0,006 0,017

120 0,080 0,037 0,018 0,009 0,018
150 0,101 0,047 0,025 0,009 0,025
210 0,121 0,051 0,028 0,012 0,029
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ности, имеет место при подкожном введении питуитрина. В таком случае
определенную помощь при выявлении причин изменений в составе лим-
фы и в лимфо-кровной циркуляции белков может оказать определение
комплекса описанных нами выше показателей.
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Heino AINSON, Eva AINSON
PITUITRIINI TOIME VALKUDE LÜMFI JA VERE VAHELISELE

TS IRKU LATS lOONILE

Resümee
Katseloomadele manustati nahaalusi 2 ml pituitriini lahust ja jälgiti siis 3 1/2 tunni

vältel muutusi nende vere ning lümfi valgulises koostises.
Autorite arvates vähendab pituitriin sidekoe permeaablust ning verekapillaaride selek-

tiivset läbilaskvust. Sellest tulenevalt peatub märgatav osa verekapillaaridest väljunud
valkudest interstitsiaalkoes ja mõjutab koevalkude metabolism! intensiivsust. Samal ajal
väheneb ka koos lümfiga vereringesse transporditavate valkude kogus.

Peetakse vajalikuks, et lümfi valgusisalduse languse puhul arvestataks peale vere-
kapillaaride permeaabluse languse ka sidekoe permeaabluse vähenemise võimalust. Käes-
olevas uurimuses kasutatud näitajate kompleksi arvestamine võimaldab luua detailsema
ettekujutuse valkude lümfi ja vere vahelisest tsirkulatsioonist ning selle hormonaalsest
mõjutatavusest.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Eksperimentaalbioloogia Instituut 29. VI 1973

Heino AIN SON, Eva ÄINSON

EINWIRKUNG DES PITUITRINS AUF D!E E!CENTÜML!CHKE!TEN
DER PROTEINZIRKULATION ZWISCHEN LYMPHE UND BLUT

Zusommenfassung

Es wurden durch subkutane Verabreichung von Pituitrin hervorgerufene Verände-
rungen des Proteingehaltes der Lymphe und des Blutes geschildert.

Aus den Versuchen ging hervor, daß Pituitrin die Permeabilität der Bindegewebe
senkt. Deshalb wird ein Teil der von Blutkapillaren herausgekommenen Proteine im
Interstitium deponiert und übt Einfluß auf den Metabolismus der Gewebeproteine
aus. Gleichzeitig vermindert sich die Menge der niit der Lymphe in den Blutkreislauf
transportierten Proteine.

InsÜtut für Experimentalbiologie
der Akademie der Wissenschaften Eingcgangen
der Estntschen SSR am 29. .luni 1973
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum К-27141, 2 Т. boeoticum К-27153, 3 Т. monococcum К-35915, 4 Т. monococcum К-39420, õ Т. boeoticum LJ-42/71, 6 Т. boeoticum К-27153, 7—B Т. urartu LJ-58/72, 9 Т. boeoticum К-27159, 10 Т. boeoticum LJ-42/71, И Т. boeoticum К-27148, 12 Т. boeoticum LJ-45/71, 13 Т. dicoccoides К-28132, 14 Т. boeoticum К-27134, 15 Т. dicoccoides К-26118, 16 Ae. speltoides К2, 17 Т. araraticum К-30234, 18 Т. monococcum var. hornemanni, 19 Т. timopheevi К-2Э548, 20 Т. boeoticum К-27141, 21 Ae. speltoides K-2, 22 Г. boeoticum К-27134, 23 Т. dicoccoides К-26118, 24 Ae. speltoides K-2, 25 T. araraticum К-30234, 26 T. dicoccoides К-5198, 27 Т. dicoccoides К-26117, 28 Т. dicoccoides К-21582, 29 Т. dicoccoides К-26117, 30 Т. dicoccoides К-5201, 31 Т. dicoccoides К-5198, 32 Т. dicoccoides K-41965, 33 Т. dicoccoides К-17157, 34 Т. dicoccoides К-42632.
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле. Ae. speltoides: I—B К.-2, 9 К-453, 10 К-198, 11 G-768, 12 G-712, 13—14 G-768, 17 К-2: Ae. bicornis; 15—16 G-1423; Ae. mutica: 18—22 К-200, 23—31 LJ-59/72.
	Рис. 3. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum LJ-43/71, 2 Т. boeoticum К-27154, 3 Т. boeoticum К-26239, 4 Т. пгопоcoccum К-35915, 5 Т. monococcum К-39420, 6 Т. urartu К-33870, 7 Т. boeoticum К-27154, 8 Т. dicoccoides K-261i8. 9 Т. araraticum К-30216, 10 Т. dicoccoides К-5198, 11 Т. dicoccoides К-26117, 12 Т. dicoccum К-21582, 13 Т. palaeo-colchicum К-28162, 14 Т. dicoccoides К-5201, 15 Т. dicoccoides К-5198, 16 Т. dicoccoides К-41965, 17 Т. boeoticum К-27134, 18 Т. dicoccoides К-5198, 19 Т. araraticum LJ-56/72, 20 Ae. speltoides G-768, 21 T. monococcum var. hornemanni, 22 T. timopheevi K-29548, 23 T. boeoticum K-27134, 24 Ae. speltoides K-2, 25, 29 T. carthlicum K-14027, 26 T. boeoticum K-40117, 27,30 T. araraticum К-30216 X T. boeoticum K-27154, 28 T. boeoticum No. 201 X T. araraticum K-30216, 31 T. araraticum K-30234 X T. palaeo-colchicum, 32 T. araraticum K-41907 X T. boeoticum K-27154.
	Рис. 4. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: I—ll Ае. speltoides G-978, 12 Т. dicoccoides К-26117, 13 Ae. speltoides G-768, 14 Ае. bicornis G-1424, 15 Ae. longissima К-378, 16 Ae. sharonensis К-203, 17—18 Ае. speltoides G-724, 19 Т. dicoccoides К-5198, 20 Т. dicoccoides К-26117, 21—22 Ae. mutica LJ-59/72, 23—26 Ae. mutica К-200, 27—30 Ае. mutica К-646.

	АКТИВНОСТЬ ФЕНИЛАЛАНИН-АММОНИЙ-ЛИАЗЫ И НАКОПЛЕНИЕ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ РЖИ И РЕДИСА
	Рис. 1. Кинетика изменения активности ФАЛ в первичном листе проростков ржи. I интактные проростки (освещенные); 2 изолированный первичный лист (освещенный); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями под кривыми.
	Рис. 2. Кинетика изменения активности ФАЛ в гипокотилях проростков редиса. 1 интактные проростки (освещенные); 2 изолированные гипокотили (освещенные); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями над кривыми.
	Рис. 3. Влияние фенилаланина (Ф), азотнокислого аммония (А) и глюкозы (Г) на активность ФАЛ в первичном листе ржи и гипокотилях редиса, % от контроля. Линия 100% (контроль) соответствует следующим уровням активности ФАЛ (мкг коричной к-ты/проросток в ч): интактные проростки ржи 7,5; изолированный первичный лист ржи 3,3; интактные проростки редиса 0,9; изолированные гипокотили редиса 2,6.
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	О ДИНАМИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ МОЗАИЧНЫХ ВИРУСОВ И ИНТЕНСИВНОСТИ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
	Рис. 2. Динамика ОК и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana gluiinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья). 1 балл —проявившиеся первичные симптомы, 2 балла установившиеся симптомы слабой интенсивности, 3 балла установившиеся симптомы средней интенсивности и 4 балла установившиеся симптомы высокой интенсивности со всеми компонентами реакции на данном виде растения.
	Рис. 3. Динамика OK ii интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana tabacum L. после инокуляции (1 ннокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 4. Динамика OK и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicandra physaloides L. после инокуляции (/ иноку – лированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 1. Некрозы на листьях Solatium chacoense L., зараженных BYK.
	Рис. 5. Симптомы заболевания на растениях Nicotiana glutinosa L., зараженных BNtaK. 1 пятимесячная инфекция, 2 четырехмесячная инфекция, 3 трехмесячная инфекция, 4 одномесячная инфекция, 5 здоровый лист, 6 двухмесячная инфекция.
	Рис. 6. Некрозы на вигне (Vigna sinensis Endi.), зараженной BNrK (справа) и BNtaK (слева).
	Рис. 7. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВОМэ в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 8. Динамика OK и интенсивность симптомов BYK в верхушечных листьях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции.
	Рис. 9. Сравнение OK BYK в растениях Nicotiana glutinosa L. при инфекции 6 изолятами вируса, изолированных из картофеля сорта ’Остботе’ (/), ’Яакко’ (4), сеянцев ’954/52ХАквила’ (2), ’Приекульский раннийХАгрие’ (<?), ’КамеразХАгрие’ (5) и вида Solatium andigenum L. (6).
	Рис. 10. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВХК в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
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	К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА
	Рис. 1. Веточка томата, пораженная вирусом.
	Рис. 2. Локальные пятна на листе Chenopodium guinea.
	Рис. 3. Локальные некрозы на листе Nicandra physaloides.
	Рис. 4. Некрозы на Gomphrena globosa.
	Рис. 5. Растения Callistephus chinensis. Слева здоровое, справа больное растение.
	Рис. 6. Цветы хризантемы, пораженной вирусом.
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	Рис. 7. Листья Nicotiana affinis. Слева больной, справа здоровый. Рис. 8. Растения Nicotiana glutinosa с симптомами системной инфекции.
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	Рис. 9. Листья N. glutinosa, пораженные вирусом. Рис. 10. Цветы N. glutinosa. Слева здоровые, справа пораженный.
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	Рис. 11. Листья Nicotiana tabacutn, сорт ’White Burley’. Слева здоровый, справа больной лист.
	Рис. 12. Лист Petunia hybrida с симптомами инфекции.
	Рис. 13. Цветы Petunia hybrida, пораженные вирусом.
	Рис. 14. Листья Physalis floridana. Слева больной, справа здоровый.
	Рис. 15. Листья Solatium nigrum. Слева здоровый справа больной.

	СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА В ЗИМУЮЩИХ ЛИЧИНКАХ APANTELES GLOMERATVS L. В СВЯЗИ С ИХ ХОЛОДОСТОЙКОСТЬЮ
	Рис. 1. Изменение содержания глицерина (/) и ТП (2) в личинках Арапteles glomeratus L.
	Рнс. 2. Зависимость ТП от концентрации глицерина в личинках Apanteles glomeratus L.

	НУКЛЕОТИДНЫЙ СОСТАВ РНК ЛИМФОЦИТОВ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА ОВЕЦ И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО ГИДРОКОРТИЗОНА
	Untitled

	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled

	ПОЛИЭМБРИОНИЯ У РАПСА
	Рис. 1. Прорастающее двухзародышевое семя с корешками различной длины. Увелич. 15Х. Fig. 1. The germinating twin seed with roots of different size. Magnif. 15X
	Untitled
	Рис. 2. Близнецовые проростки из одного семени, значительно различающиеся по величине. Увелич. 6Х. Fig. 2. Twin seedlings of different size from one seed. Magnif. 6X Рис. 3. Проросток с двумя корешками (один из корней изогнут, другой недоразвит) Увелич. 8Х- Fig. 3. The seedling with two roots (one of them is curved, another under-developed) Magnif. 8X
	Рис. 4. Три близнецовых зародыша из одного семени. Увелич. 6Х-Fig. 4. Three embryos from one seed, Magnif. 6X
	Рис. 5. Прорастающее двухзародышевое семя со спонтанным разрывом ткани одного из корней. Увелич. 32Х- Fig. 5. The germinating twin seed with the spontaneous fissure of root tissue in one of the roots. Magnif. 32X
	ÜLELIIDULINE MEREDE SANITAARKAITSE ALANE KONVERENTS
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU ISTUNGJÄRGULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TÄHTSAMATEST TÖÖTULEMUSTEST AASTAIL 1968—1973
	Untitled


	ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ IM-HHTPO3O-N-AJI КИЛ МОЧЕВИН НА ПШЕНИЦУ
	Рис. 1. Мост в анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1400Х).
	Рис. 2. Анафаза митоза с фрагментами (1500Х).
	Рис. 3. Отстающая хромосома в поздней анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1200Х).
	Рис. 4. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х) •
	Рис. 5. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х).
	Рис. 6. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 7. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 8. Цитомиксис в мейозе (800Х).
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	ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ к РЖАВЧИНАМ
	Untitled
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	AZOTE-INDUCED CHANGES IN THE ACCUMULATION OF BUCKWHEAT SEEDLING FLAVONOIDS
	Absolute decreases in the content of separate groups of flavonoids in isolated buckwheat hypocotyls and cotyledons after a 40 h incubation (16 h light +24 h darkness) in a 0.1 per cent solution of ammonium nitrate as compared with water controls (pg/seedling).
	Untitled
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	О СЛУЧАЕ ПЛАСТИДНОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ У ЯЧМЕНЯ
	Untitled
	К ПРОБЛЕМЕ СЕЛЕКЦИИ ВИРУСОУСТОЙЧИВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ
	Untitled


	ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДИКОРАСТУЩИХ ФОРМ КРАСНОГО КЛЕВЕРА (TRIPOLIUM PRATENSE L.) В КУЛЬТУРЕ
	Рис. 2. Растения красного клевера из питомника посева 1965 г., выращенные при площади питания 50X50 см. Справа дикорастущий из исходных семян, слева из семян 6-й репродукции на плодородной почве (фото I/VII 1966; растения пересажены в сосуды для фотографирования).
	Untitled
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	ELECTROPHORETIC ENZYME STUDIES IN SC ILL A SI ВI RICA AN DR.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase (Л) and esterase (5). Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary.
	Fig. S. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases [A) cathodical peroxidases (В), leucine aminopeptidase (C), glucose-6-phosphate dehydro genase (£)), and 6-phosphogluconate dehydrogenase (£). Designations see under Fig. 1.

	HÕBEREBASTE KARUSNAHKADE FOTOELEKTROKOLORIMEETRILISED OMADUSED JA NENDE KASUTAMINE NAHKADE KLASSIFITSEERIMISEL VÄRVUSE JÄRGI
	Untitled
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	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ САПРОПЕЛЯ ОЗЕР ВИЙТНА
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВОДЫ НА ПРИРОСТ РАСТЕНИЯ (МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ)
	Рис. 1. а зависимость прироста сухого вещества растения (S Anti) от потенциала воды почвы (фЦ. Влияние осмотического потенциала замыкающих клеток ( ф_= \ н отно. \ МPg / шения площади корней и листьев (Sr/Si). Сплошные кривые —ф* =—3o бар, пунктирные —Фг. =— 15 бар. Цифры у кривых значения Sr/Si. Относительная влажность воздуха 20% при 25°С (фа = —2,2МО3 бар), Rp =O. б зависимость сопротивления устьиц (г*,) от потенциала воды листа (фт), на основе которого рассчитаны кривые а.
	Рис. 2. Зависимость прироста (2Аm.-) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние влажности воздуха (фа) и сопротивления в жидкой фазе тока воды (Rv) при двух значениях Sr/Si (0,2 и 2,0). Сплошные кривые фа= —2,21 • 103 бар (соответствует относительной влажности воздуха 20% при 25°С), пунктирные фа= -0,308-103 бар (80% при 25°С). а—RP= 0, б RP=* 1,8 105 сек-см-г\ фк —3O бар.
	Рис. 3. Зависимость прироста (2Ат,) от соотношения площади корней и листьев (Sr/Si). Цифры у кривых потенциал воды почвы (ф,, бар). Пунктир соединяет максимальные значения SA т,- при различных фB-/?р =O, фа=-2,2М03 бар, ф_==-—3O бар.
	Рис. 4. Зависимость оптимального соотношения площади корней и листьев (Sr/Si)oпт от потенциала воды почвы (ф8) при относительной влажности воздуха 20 и 80%.

	ALGLOOMADE ÜKSIKISENDITE ISOLEERIMINE JA KLOONIDE SAAMINE
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	Illustrations
	Untitled
	Fig. 1. Esterase enzymograms: Elymus sibiricus R 16/71 (/—2), R 19/71 (3—4) and R 40/70 (5), Roegneria canir.a RL 35/69 (6—8), L 5/71 (9—10), R 7/71 (11—12), R 22/70 (13), R 20/70 (14—15) and R 18/70 (16), Roegneria behmii R 9/71 (17—18), Roegneria doniana RD-5 (19—20), Roegneria fibrosa R 126/70 (21—22), Roegneria borealis R 17/72 (23—24), Roegneria alas eana LP 7/71 (25—26), Roegneria czimganica R 123/70 (27—28), Roegneria confusa LP 6/71 (29—30), Roegneria ciliaris LP 10/71 (31—32).
	Fig. 2. Esterase enzymograms: Elymus sibiricus R 16/71 {/—2), Elymus glaucus RD-13 (t3—4) and R 71/70 (5—6), Elymus canadensis RL 1/70 (7—8) and RD-10 (9—JO), Roegneria pauciflora R 50/70 {11—12), RL 38/71 {13—14) and RL 7/70 {15—16), Elymus dahuricus LP 3/71 {17—18) and LP 4/71 (19—20), Elymus tangutorum. R 69/71 {21—22), Agropyron yezoense R 8/72 {23—24), Leymus arenarius L 1/71 {25—26), Elymus sibiricus R 40/71 {27—28), Elytrigia repens L 17/72 {29) and L 20/72 (30), Agropyron cristatum RB 4/69 (31—32),
	Fig. 3. Phosphatase enzymograms; Elymus sibiricus R 16/71 (/—2), R 19/71 (5—4) and R 40/71 {s—6), Roegneria canina L 5/71 (7—B), R 7/71 {9—lo), R 22/70 {11), R 20/70 {12—13) and R 18/70 {14—15), Roegneria behmii R 9/71 {16—17), Roegneria doniana RD-5 (/5—19), Roegneria fibrosa R 126/70 {20—21), Roegneria borealis R 17/72 {22—23), Roegneria alascana LP 7/71 {24—25), Roegneria czimganica R 123/70 {26—27), Roegneria confusa LP 6/71 {28—29), Roegneria ciliaris LP 10/71 {30—31).
	Fig. 4. Phosphatase enzymograms: Elymus sibiricus R 16/71 (/—2), Elymus glaucus RD-13 (5—4) and R 71/70 (5—5), Elymus canadensis RL 1/70 (7—5) and RD-10 (9—10), Roegneria pauciflora R 50/70 (II—12), RL 28/71 (13—14) and RL 7/70 (15—16), Elymus dahuricus LP 3/71 (17—18) and LP 4/71 (19—20), Elymus tangutorum R 69/71 (21—22), Agropyron yezoen.se R 8/72 (23—24), Leymus arenarius L 1/71 (25—26), Elymus sibiricus R 40/71 (27—28), Elytrigia reper.s L 17/72 (29), and L 20/72 (30—31), Agropyron cristatum RB 4/69 (32).
	Fig. 1. Sugar-induced inhibition of anthocyanin formation in buckwheat cotyledons. A seedlings grown on sugar solutions, В sugars added to growth medium of intact seedlings prior to illumination; growth regime —72 D IOL+I4D in both experiments. White bars water controls, black bars sucrose, dotted bars fructose, shaded bars glucose.
	Fig. 2. Anthocyanin accumulation in hypocotyis of intact buckwheat seedlings supplied with various nutritives prior to illumination. White bars water controls, bllack bars glucose supplied, dotted bars phenylalanine supplied, shaded bars glucose and phenylalanine supplied in combination. Seedlings were grown on water (A), 5-10~2M glucose (B), 10~:>M phenylalanine (C) or 5-10~2M sodium acetate (D) solutions; growth regime 72D-j-10L-|-14D.
	Рис. 1, Группировка природных факторов по структурно-генетическому принципу и теоретико-методическая очередность в ландшафтных исследованиях. I—III общетеоретическое структурно-генетическое формирование факторов и их значение в образовании ландшафта. Очередность учета природных условий в ландшафтных исследованиях. I—6 взаимосвязи и зависимости; более длинная стрелка обозначает большее влияние.
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	Рис. 2. Типы моделей (Арманд, 1971)..
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	KNrV elektroforeetiliste liikuvuste kõver, olenevalt kasutatud lahuste pH-st.
	Fig. 6. Pusfiilina ochracea, spore, SEM, note the wrinkled surface. Denmark, Sjaelland: Hareskoven, 25. 6. 1971, leg. H. Dissing (С). X 250.
	Fig. 7. Disciotis venosa, spores; in cotton blue, note the staining areas near the poles, x 2000.
	Fig. 8. Pseudopithyella magnispora. a young spore with gelatinous cover, b ascus stained in congo red, compare with Pig. 11, c section of fruit body, a, b X 2000 с X 100.
	Untitled
	Fig 3 Pustulina microspora, spores X 1925.
	Fig. I. Pustulina microspora, marginal section, schematic a, b, c, d show the position of the drawings in Fig. 7. X 30. Fig. 2. Pustulina microspora. a hymenium and subhymenium, b part of medullary excipulum, c, d medullary and outer excipulum with the cells forming the warts. a—d X 218.
	Fig. 10. Pseudopithyella magnispora, above, section of the upper part of hymenium (see Fig. 9), note the anastomozing paraphyses and the poorly developed excipulum; below, section of the lower part of hymenium, subhymenium and upper part of medullary excipulum. X 583.
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	Fig. 9. Pseudopithyella magnispora. section of fruit body, schematic, showing position of sections in Fig. 10. X no.
	Рис. 1. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови леща. • ноябрь, о январь—февраль
	Рис. 3. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови судака. • сентябрь, о январьфевраль
	Рис. 2. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови щуки (январь—февраль)
	Рнс. 4. Связь между концентрацией белка и показателем преломления сыворотки крови радужной форели (апрель).
	Fig. 1. Geobotanical regions of Latvia and Lithuania (after Сочава et ai., 1960): 22 dune pine forests and raised peat bogs of Riga’s environs; 23 hardwood-spruce, spruce and mossy pine forests of West Vidzeme: 24 lowland dry pine forests with dunes and “grinis” of Kurzeme; 25 upland spruce and hardwood-spruce forests of Kurzeme; 26 lowiand spruce and spruce-pine forests of West Zemaite; 27 upland spruce and spruce-pine forests, swampy meadows and fens of Zemaite; 28 lowland hardwoodspruce, spruce forests and raised peat bogs of East Zemaite; 33 mossy pine and lichen-pine forests of North Vidzeme; 34 —' upland spruce forests of Central Vidzeme; 37 hardwood and hardwood-spruce forests of basins of Lielupe and Musa Rivers; 38 East Latvian lowland swampy pine forests, locally with spruce forests; 39 upland spruce forests and mossy pine groves of East Latvia; 41 hardwood-spruce forests of Central Lithuania; 42 lowland hardwood-spruce, hardwood-pine, spruce and pine forests of Middle Baltic region; 43 upland hardwood-spruce forests and swampy meadows of Aukštaite; 44 mossy pine forests of Zemaite; 46 lowland spruce, spruce-pine and hardwood-spruce forests of Southwest Zemaite; 47 flood-plain meadows, swampy meadows, bogs and alder forests of the basin of Lower Nemunas; 50 hardwood-spruce and hardwood forests of the Middle Nemunas basin; 51 upland hardwood-spruce and hardwood forests of Džukaite; 52 sandy lichen-pine and mossy pine forests on the sandy areas of the basin of Merkine River. The collecting localities of the author are indicated with small black dots.
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	Fig. 2. Anacertagallia lithuanica n. sp. Male genitalia- A genital segment, lateral view (enlargement 82 X); В genital valve and plates (left dorsal, right ventral view) (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X): D tip of aedeagus, lateral view (500 X); E aedeagus. dorsal and caudal view (250 X); F stylus (250 X): 0 connective (150 X): H anal tube (112 X) I / tip of anal tube appendage (375 X).
	Fig. 3. Macrosteles pygmaeus n. sp. Genitalia: A genital segment, lateral view Пl2 X): В genital valve and plates (112 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, caudoventral view (250 X); E stylus (250 X); E connective (250 X); G apodemes (50 X); H tip of female abdomen (46 X).
	Untitled
	Joon. 2. Hapniku kontsentratsioon ja vee küllastumus hapnikuga vaatluspunktis 1.
	Joon. 3. Süsihappegaasi kontsentratsioon vaatluspunktis 1.
	Схема установки для облучения в микроволновом диапазоне. 1 термостатированная измерительная кювета, 2 насос, 3 термометр, 4 волновод, 5 кювета облучения, 6 генератор, 7 холодильник, 8 термостат.
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum К-27141, 2 Т. boeoticum К-27153, 3 Т. monococcum К-35915, 4 Т. monococcum К-39420, õ Т. boeoticum LJ-42/71, 6 Т. boeoticum К-27153, 7—B Т. urartu LJ-58/72, 9 Т. boeoticum К-27159, 10 Т. boeoticum LJ-42/71, И Т. boeoticum К-27148, 12 Т. boeoticum LJ-45/71, 13 Т. dicoccoides К-28132, 14 Т. boeoticum К-27134, 15 Т. dicoccoides К-26118, 16 Ae. speltoides К2, 17 Т. araraticum К-30234, 18 Т. monococcum var. hornemanni, 19 Т. timopheevi К-2Э548, 20 Т. boeoticum К-27141, 21 Ae. speltoides K-2, 22 Г. boeoticum К-27134, 23 Т. dicoccoides К-26118, 24 Ae. speltoides K-2, 25 T. araraticum К-30234, 26 T. dicoccoides К-5198, 27 Т. dicoccoides К-26117, 28 Т. dicoccoides К-21582, 29 Т. dicoccoides К-26117, 30 Т. dicoccoides К-5201, 31 Т. dicoccoides К-5198, 32 Т. dicoccoides K-41965, 33 Т. dicoccoides К-17157, 34 Т. dicoccoides К-42632.
	Рис. 2. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле. Ae. speltoides: I—B К.-2, 9 К-453, 10 К-198, 11 G-768, 12 G-712, 13—14 G-768, 17 К-2: Ae. bicornis; 15—16 G-1423; Ae. mutica: 18—22 К-200, 23—31 LJ-59/72.
	Рис. 3. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: 1 Т. boeoticum LJ-43/71, 2 Т. boeoticum К-27154, 3 Т. boeoticum К-26239, 4 Т. пгопоcoccum К-35915, 5 Т. monococcum К-39420, 6 Т. urartu К-33870, 7 Т. boeoticum К-27154, 8 Т. dicoccoides K-261i8. 9 Т. araraticum К-30216, 10 Т. dicoccoides К-5198, 11 Т. dicoccoides К-26117, 12 Т. dicoccum К-21582, 13 Т. palaeo-colchicum К-28162, 14 Т. dicoccoides К-5201, 15 Т. dicoccoides К-5198, 16 Т. dicoccoides К-41965, 17 Т. boeoticum К-27134, 18 Т. dicoccoides К-5198, 19 Т. araraticum LJ-56/72, 20 Ae. speltoides G-768, 21 T. monococcum var. hornemanni, 22 T. timopheevi K-29548, 23 T. boeoticum K-27134, 24 Ae. speltoides K-2, 25, 29 T. carthlicum K-14027, 26 T. boeoticum K-40117, 27,30 T. araraticum К-30216 X T. boeoticum K-27154, 28 T. boeoticum No. 201 X T. araraticum K-30216, 31 T. araraticum K-30234 X T. palaeo-colchicum, 32 T. araraticum K-41907 X T. boeoticum K-27154.
	Рис. 4. Энзимограммы кислой фосфатазы в полиакриламидном геле: I—ll Ае. speltoides G-978, 12 Т. dicoccoides К-26117, 13 Ae. speltoides G-768, 14 Ае. bicornis G-1424, 15 Ae. longissima К-378, 16 Ae. sharonensis К-203, 17—18 Ае. speltoides G-724, 19 Т. dicoccoides К-5198, 20 Т. dicoccoides К-26117, 21—22 Ae. mutica LJ-59/72, 23—26 Ae. mutica К-200, 27—30 Ае. mutica К-646.
	Рис. 1. Кинетика изменения активности ФАЛ в первичном листе проростков ржи. I интактные проростки (освещенные); 2 изолированный первичный лист (освещенный); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями под кривыми.
	Рис. 2. Кинетика изменения активности ФАЛ в гипокотилях проростков редиса. 1 интактные проростки (освещенные); 2 изолированные гипокотили (освещенные); 3 неосвещенные интактные проростки. Начало освещения указано стрелочкой, продолжительность освещения жирными горизонтальными линиями над кривыми.
	Рис. 3. Влияние фенилаланина (Ф), азотнокислого аммония (А) и глюкозы (Г) на активность ФАЛ в первичном листе ржи и гипокотилях редиса, % от контроля. Линия 100% (контроль) соответствует следующим уровням активности ФАЛ (мкг коричной к-ты/проросток в ч): интактные проростки ржи 7,5; изолированный первичный лист ржи 3,3; интактные проростки редиса 0,9; изолированные гипокотили редиса 2,6.
	Рис. 2. Динамика ОК и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana gluiinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья). 1 балл —проявившиеся первичные симптомы, 2 балла установившиеся симптомы слабой интенсивности, 3 балла установившиеся симптомы средней интенсивности и 4 балла установившиеся симптомы высокой интенсивности со всеми компонентами реакции на данном виде растения.
	Рис. 3. Динамика OK ii интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicotiana tabacum L. после инокуляции (1 ннокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 4. Динамика OK и интенсивность симптомов BNtaK в растениях Nicandra physaloides L. после инокуляции (/ иноку – лированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 1. Некрозы на листьях Solatium chacoense L., зараженных BYK.
	Рис. 5. Симптомы заболевания на растениях Nicotiana glutinosa L., зараженных BNtaK. 1 пятимесячная инфекция, 2 четырехмесячная инфекция, 3 трехмесячная инфекция, 4 одномесячная инфекция, 5 здоровый лист, 6 двухмесячная инфекция.
	Рис. 6. Некрозы на вигне (Vigna sinensis Endi.), зараженной BNrK (справа) и BNtaK (слева).
	Рис. 7. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВОМэ в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 8. Динамика OK и интенсивность симптомов BYK в верхушечных листьях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции.
	Рис. 9. Сравнение OK BYK в растениях Nicotiana glutinosa L. при инфекции 6 изолятами вируса, изолированных из картофеля сорта ’Остботе’ (/), ’Яакко’ (4), сеянцев ’954/52ХАквила’ (2), ’Приекульский раннийХАгрие’ (<?), ’КамеразХАгрие’ (5) и вида Solatium andigenum L. (6).
	Рис. 10. Динамика ОК и интенсивность симптомов ВХК в растениях Nicotiana glutinosa L. после инокуляции (/ инокулированные, 2 верхушечные листья).
	Рис. 1. Веточка томата, пораженная вирусом.
	Рис. 2. Локальные пятна на листе Chenopodium guinea.
	Рис. 3. Локальные некрозы на листе Nicandra physaloides.
	Рис. 4. Некрозы на Gomphrena globosa.
	Рис. 5. Растения Callistephus chinensis. Слева здоровое, справа больное растение.
	Рис. 6. Цветы хризантемы, пораженной вирусом.
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	Рис. 7. Листья Nicotiana affinis. Слева больной, справа здоровый. Рис. 8. Растения Nicotiana glutinosa с симптомами системной инфекции.
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	Рис. 9. Листья N. glutinosa, пораженные вирусом. Рис. 10. Цветы N. glutinosa. Слева здоровые, справа пораженный.
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	Рис. 11. Листья Nicotiana tabacutn, сорт ’White Burley’. Слева здоровый, справа больной лист.
	Рис. 12. Лист Petunia hybrida с симптомами инфекции.
	Рис. 13. Цветы Petunia hybrida, пораженные вирусом.
	Рис. 14. Листья Physalis floridana. Слева больной, справа здоровый.
	Рис. 15. Листья Solatium nigrum. Слева здоровый справа больной.
	Рис. 1. Изменение содержания глицерина (/) и ТП (2) в личинках Арапteles glomeratus L.
	Рнс. 2. Зависимость ТП от концентрации глицерина в личинках Apanteles glomeratus L.
	Рис. 1. Прорастающее двухзародышевое семя с корешками различной длины. Увелич. 15Х. Fig. 1. The germinating twin seed with roots of different size. Magnif. 15X
	Untitled
	Рис. 2. Близнецовые проростки из одного семени, значительно различающиеся по величине. Увелич. 6Х. Fig. 2. Twin seedlings of different size from one seed. Magnif. 6X Рис. 3. Проросток с двумя корешками (один из корней изогнут, другой недоразвит) Увелич. 8Х- Fig. 3. The seedling with two roots (one of them is curved, another under-developed) Magnif. 8X
	Рис. 4. Три близнецовых зародыша из одного семени. Увелич. 6Х-Fig. 4. Three embryos from one seed, Magnif. 6X
	Рис. 5. Прорастающее двухзародышевое семя со спонтанным разрывом ткани одного из корней. Увелич. 32Х- Fig. 5. The germinating twin seed with the spontaneous fissure of root tissue in one of the roots. Magnif. 32X
	Untitled
	Рис. 1. Мост в анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1400Х).
	Рис. 2. Анафаза митоза с фрагментами (1500Х).
	Рис. 3. Отстающая хромосома в поздней анафазе митоза, микроядра в интерфазе (1200Х).
	Рис. 4. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х) •
	Рис. 5. Микроядра в клетках, лишенных нормального клеточного ядра (900Х, 1200Х).
	Рис. 6. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 7. Массовая экструзия хроматина в мейозе (800Х).
	Рис. 8. Цитомиксис в мейозе (800Х).
	Absolute decreases in the content of separate groups of flavonoids in isolated buckwheat hypocotyls and cotyledons after a 40 h incubation (16 h light +24 h darkness) in a 0.1 per cent solution of ammonium nitrate as compared with water controls (pg/seedling).
	Рис. 2. Растения красного клевера из питомника посева 1965 г., выращенные при площади питания 50X50 см. Справа дикорастущий из исходных семян, слева из семян 6-й репродукции на плодородной почве (фото I/VII 1966; растения пересажены в сосуды для фотографирования).
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase (Л) and esterase (5). Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary.
	Fig. S. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases [A) cathodical peroxidases (В), leucine aminopeptidase (C), glucose-6-phosphate dehydro genase (£)), and 6-phosphogluconate dehydrogenase (£). Designations see under Fig. 1.
	Рис. 1. а зависимость прироста сухого вещества растения (S Anti) от потенциала воды почвы (фЦ. Влияние осмотического потенциала замыкающих клеток ( ф_= \ н отно. \ МPg / шения площади корней и листьев (Sr/Si). Сплошные кривые —ф* =—3o бар, пунктирные —Фг. =— 15 бар. Цифры у кривых значения Sr/Si. Относительная влажность воздуха 20% при 25°С (фа = —2,2МО3 бар), Rp =O. б зависимость сопротивления устьиц (г*,) от потенциала воды листа (фт), на основе которого рассчитаны кривые а.
	Рис. 2. Зависимость прироста (2Аm.-) от потенциала воды почвы (ф5). Влияние влажности воздуха (фа) и сопротивления в жидкой фазе тока воды (Rv) при двух значениях Sr/Si (0,2 и 2,0). Сплошные кривые фа= —2,21 • 103 бар (соответствует относительной влажности воздуха 20% при 25°С), пунктирные фа= -0,308-103 бар (80% при 25°С). а—RP= 0, б RP=* 1,8 105 сек-см-г\ фк —3O бар.
	Рис. 3. Зависимость прироста (2Ат,) от соотношения площади корней и листьев (Sr/Si). Цифры у кривых потенциал воды почвы (ф,, бар). Пунктир соединяет максимальные значения SA т,- при различных фB-/?р =O, фа=-2,2М03 бар, ф_==-—3O бар.
	Рис. 4. Зависимость оптимального соотношения площади корней и листьев (Sr/Si)oпт от потенциала воды почвы (ф8) при относительной влажности воздуха 20 и 80%.
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