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ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО ТРИЙОДТИРОНИНА
НА ЭКТОАПИРАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛИМФОЦИТОВ

За последние годы достигнуты большие успехи в области изучения
биологических, функциональных и биохимических особенностей лим-
фоцитов. Лимфоциты это необычные, во многом уникальные клетки.
Среди клеточных элементов человека и животных они обладают са-
мым высоким ядерно-цитоплазматическим отношением. Лимфоциты
способны к самостоятельному передвижению и могут циркулировать
по всему организму, проходя многократно через лимфоидные органы
и другие ткани. Лимфоциты подвижные носители генетической ин-
формации, осуществляющие постоянный иммунологический контроль
в организме, играют ведущую роль в гуморальном и клеточном им-
мунитете.

Важными факторами регуляции процессов обмена веществ и функ-
ций лимфоидных органов, а также лимфоцитов являются гормональ-
ные воздействия. Особое место среди них занимают гормоны щитовид-
ной железы, сильно влияющие на многие стороны метаболических про-
цессов в организме. Экзогенные тиреоидные гормоны, например, вызы-
вают изменения в активности ферментов, зависящие как от вида жи-
вотного, так и от дозы гормона (Dubowitz и др., 1962; Туракулов,
1969). В литературе имеется много сведений о тесной функциональной
взаимосвязи между щитовидной железой и лимфатической системой
(Dougherty и др., 1962; Eickhoff ,

Heberhold, 1968; Месипуу и др., 1976;
Айнсон, Айнсон, 1977 и др.). Плазматическая мембрана, окружающая
живые клетки, имеет существенное значение в интрацеллюлярном ме-
таболизме. От других органелл отличает эту структуру то, что она
опосредует взаимодействия между клеткой и ее внешней средой. По-
верхностная мембрана содержит и эктоферменты, активные центры
которых направлены не в цитоплазму, а в окружающую среду. Как
известно (Венкстерн, Энгельгардт, 1957; Дворкин, 1960; DePierre,
Karnovsky, 1974), поверхностно-локализованная апираза играет значи-
тельную роль в процессах проницаемости клеточных мембран и регу-
лирует в окружающей среде содержание компонентов адениловой сис-
темы, имеющих большое значение для нормального функционирования
лимфоцитов (Müller и др., 1979).

В ходе предыдущих исследований нами выяснено воздействие экзо-
генного трийодтиронина (Т 3 ) на эктоапиразную активность эритроци-
тов цыплят (Куус и др., 1979). Выключение функции щитовидной же-
лезы и введение тиреоидных гормонов в организм отражается на раз-
личных тканях по-разному, т. е. действие названных гормонов ткане-
специфично (Абдукаримов и др., 1976). Необходимо подчеркнуть, что
в литературе данных о регуляции функций лейкоцитов гормонами щи-
товидной железы сравнительно мало. Сказанное полностью относится
и к влиянию тиреоидных гормонов на метаболизм циркулирующих с
лимфой лимфоцитов. Установлено наличие эктоапиразы (называемой
и экто-АТФазой) на поверхности различных видов лейкоцитов, в том
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числе и лимфоцитов ряда млекопитающих (Луганова и др., 1957;
DePierre, Karnovsky, 1974; Smolen, Weissmann, 1978). В настоящей
работе представлены материалы изучения действия однократно вве-
денного Г 3 на эктоапиразную активность лимфоцитов центральной
лимфы овец.

По литературным данным (Благовещенский, 1950; Серебренникова,
1962), ферменты могут отличаться качественными особенностями, за-
висящими от способности уменьшать количество доставляемой извне
тепловой энергии и выражающимися в сдвигах энергии активации
(£акт.) катализируемой реакции. С целью выяснения изменений энер-
гетического барьера эктоапиразной реакции нами предпринято опре-
деление Бант, в норме и под влиянием тиреоидного гормона.

Материал и методика

Опыты проводили на 22 двухлетних баранах эстонской темноголовой
породы, у которых между грудным лимфатическим протоком и ярем-
ной веной был образован экстракорпоральный лимфо-венозный анас-
томоз (Mesipuu, 1971). После взятия контрольных проб животным вво-
дили внутримышечно трийодтиронин («Берлин-Хеми», ГДР) в дозах
15 и 30 мкг на 1 кг веса. Следующие пробы лимфы брали через 2,4, 6,

8 и 24 ч после инъекции гормона. Лимфоциты из лимфы грудного про-
тока выделяли центрифугированием (Месипуу, Шевченко, 1973) на
рефрижераторной центрифуге ЦРЛ-1. Промытые лимфоциты взвеши-
вали и суспендировали в трехкратном объеме физиологического раст-
вора.

Об активности эктоапиразы лимфоцитов судили по увеличению кон-
центрации неорганического фосфора в 0,05 мл суспензии изучаемых
клеток после 30-минутной инкубации при 37° С (Куус и др., 1977).
Эктоапиразную активность выражали в наномолях фосфора на 1 мг
белка в минуту. Концентрацию белка определяли микробиуретовым
методом (Itzhaki, Gill, 1964), используя в качестве стандарта сыворо-
точный альбумин быка.

С целью изучения качественных свойств фермента определяли конс-
танты скоростей эктоапиразной реакции при 37 и 27°, рассчитывали
температурный коэффициент Вант-Гоффа и энергию активации системы
до и после введения Т3 (15 мкг/кг). Все выявленные изменения вычис-
ляли в процентах от соответствующих контрольных величин. Досто-
верность полученных результатов оценивали по критерию Стыодента.

Результаты и их обсуждение

Опыты показали, что однократное парентеральное введение Тз вызы-
вает значительные сдвиги во всех изучаемых показателях (рисунок).
Исследования эктоапиразной активности лимфоцитов выявили ее су-
щественное снижение под влиянием Т3 по сравнению с таковой в конт-
роле (среднее значение составляло 56,7±3,5 нмоль Р/мг белка в ми-
нуту). Уже через 2 ч после введения трийодтиронина она оказалась
сниженной на 12,2 (Р<СO,O2) и 10,4% (Я<Д),Ol). Отмеченное умень-
шение достигло максимума при меньшей дозе к 4-му часу опыта, а при
двухкратном количестве препарата к 6-му часу опыта, составляя соот-
ветственно 85,3 (Р<СO,OI) и 76,5% (P<CO,OS) от уровня контроля. В
дальнейшем активность фермента проявляла тенденцию к повышению
и через 24 ч после инъекции устанавливалась в обоих случаях в пре-
делах нормы. Что касается зависимости сдвигов максимальных эффек-



2 ENSV TA Toimetised. В2 1982 81

Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец.
/ и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3
энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса),

4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.

тов от используемой дозы Т 3, то она, по-видимому, объясняется более
длительным периодом всасывания гормона при его двухкратном коли-
честве.

В контрольных опытах было определено влияние повторного взя-
тия лимфы, необходимого для проведения анализов. Выяснилось, что
в данном случае лимфопотери (3 —4 раза в сутки по 50—70 мл) на
активность эктоапиразы лимфоцитов существенного влияния в тече-
ние 48 ч не оказывали.

По представленным на рисунке данным видно, что энергия акти-
вации изучаемой реакции возрастает под действием трийодтиронина
обратно пропорционально одновременным изменениям активности экто-
апиразы и достигает максимума к 4-му часу опыта (138% по срав-
нению с контролем, Р<0,05). Исходная величина составляла
8,524+0,162 ккал/моль. Этот показатель повышался с повышением тем-
пературы. К концу опыта (через 24 ч после введения гормона) эти
показатели возвращались к первоначальному уровню.

Гормоны щитовидной железы обладают широким спектром дейст-
вия на обменные реакции клетки. Они регулируют проницаемость кле-
точных мембран, влияют на генетический аппарат, изменяют актив-
ность ферментов или интенсивность их синтеза (Протасова, Юдаев,
1976). Если действие тиреоидных гормонов на митохондрии проявля-*
ется почти немедленно, т. е. без латентного периода, то эффекты на
уровне регуляции биосинтеза специфических белков выявляются спустя
довольно длительное время (Туракулов, 1974). По сведениям литера-
туры (Alexander, Wetzel, 1975), архитектоника поверхности лимфоци-
тов может изменяться в ответ на модификации окружающей среды
быстро и существенно. Подтверждением сказанному служат и
наши результаты, выявившие сдвиги в эктоапиразной активности и
изменениях энергии активации данной реакции через 2 ч после введе-
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ния препарата. Учитывая одновременность указанных эффектов, можно
предполагать, что они связаны с качественными изменениями изуча-
емого фермента, а не с ингибированием синтеза ферментных белков
под действием гормона.

Поскольку специфические рецепторы тиреоидных гормонов обла-
дают ядерной локализацией (Bernal, Refetoff, 1977; Schuster и др.,
1979), то одним из лимитирующих факторов их поступления внутрь
клетки является процесс переноса через плазматическую мембрану.
Согласно гипотезе Е. Грюнстейна и Дж. Уинна (Gruenstein, Wynn,
1970), взаимодействие с биологическими мембранами и изменение их
проницаемости постулируются в качестве первичного механизма дей-
ствия тироксина, лежащего в основе влияния гормонов щитовидной
железы. Влияние тиреоидных гормонов реализуется не только благо-
даря их модифицирующему действию на фосфолипидный бислой, но и
благодаря взаимодействию со специфическими компонентами в бел-
ковой области мембран (Туракулов, 1976), обеспечивающими отдель-
ным метаболитам и ионам избирательную проницаемость. По всей
вероятности, полученные в наших исследованиях повышение энергети-
ческого барьера реакции и спад эктоапиразной активности свидетель-
ствуют о существенном нарушении состояния белковых структур обо-
лочки лимфоцитов, где сосредоточен и изучаемый фермент.

На поверхности лимфоцитов установлены сульфгидрильные группы,
находящиеся в активных центрах эктоапиразы и повернутые наружу
(Серебренникова, 1962; DePierre, Karnovsky, 1974; Козинец и др.,
1975). Изучением плазматических мембран ядерных эритроцитов и
изолированных клеток печени доказано важное значение связываю-
щих мест для гормонов щитовидной железы в осуществлении их био-
логического действия (Roche и др., 1962; Pliam, Goldfine, 1977; Кгеп-
ning и др., 1978). Восприятие же гормонов определяется реактивностью
соответствующих рецепторов тех или иных органелл клетки. Исходя
из вышесказанного, а также из результатов, полученных в опытах с
ядерными эритроцитами (Куус и -др., 1979, 1930), можно предполо-
жить, что -ингибирование эктоапиразнойактивности лимфоцитов лим-
фы грудного протока является результатом связывания Тз на поверх-
ности изучаемых клеток. В пользу этой гипотезы говорят и данные Е, П.
Креннинга с соавторами (Krenning и др., 1978), по которым система,
ответственная за прикрепление трийодтиронина на плазматические
мембраны, не зависит от энергообеспечения клетки. По-видимому, в
белковой молекуле фермента происходит под влиянием Т 3 значитель-
ная перестройка, приводящая к маскировке его активных центров и,
прежде всего, SH-групп (Серебренникова, 1962). Такое преобразова-
ние затрудняет возникновение фермент-субстратных соединений, за
счет чего энергетический барьер данной реакции значительно возрас-
тает. Возможно, что именно такой род гормонального контроля может
преобладать в повседневном функционировании ферментов, в то время
как резкое изменение скорости синтеза без качественного сдвига
свойств ферментных белков имеет особенно большое значение в про-
цессах дифференцировки и роста тканей, а также при адаптации об-
мена веществ к воздействиям, имеющим характер стресса (Протасова,
Юдаев, 1976). -

Таким образом, можно считать, что установленное нами ингиби-
рование эктоапиразной активности лимфоцитов центральной лимфы
овец, сопровождающееся качественными изменениями фермента, яв-
ляется результатом непосредственного воздействия трийодтиронина и,
очевидно, связано с существенным нарушением структуры белкового
компонента мембран изучаемых клеток.

Под влиянием Тз (15 мкг/кг ) имеет место статистически достовер-
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ный спад веса лимфоцитов, выделенных из одного миллилитра цент-
ральной лимфы (рисунок). Максимальное снижение 51,5% (Р-<0,001)
от контроля определено через 4 ч после инъекции. Имея в виду, что
полученные нами лимфоциты составляют 98% всех клеток лимфы груд-
ного протока овец (Месипуу, Шевченко, 1973), можно говорить об
уменьшении количества лимфоцитов в лимфе под воздействием экзо-
генного тиреоидного гормона. Уменьшение энергии активации, повы-
шение эктоапиразной активности и возвращение количества лимфо-
цитов к концу опытов (24 ч) к первоначальному уровню, очевидно,
связаны с постепенным исчезновением к этому времени из кровяного
русла и лимфатической ткани избыточного для организма количества
трийодтиронина.

По литературным данным (Dougherty и др., 1962), гормоны щито-
видной железы оказывают как прямое, так и опосредованное действие
на лимфатическую систему в целом, чаще всего усиливая лимфопоэз
и увеличивая вес ее органов. Повторное введение тироксина молодым
морским свинкам вызывало увеличение количества лимфатических
элементов во всей ткани тимуса (Миллер, Дукор, 1967). Данные экс-
периментов И. Месипуу с соавторами (1976) показали, что под дей-
ствием тиреоидных гормонов у подопытных баранов число лимфоци-
тов в лимфе грудного протока увеличивалось на 20%.

Причинами несовпадения наших данных с указанными результа-
тами могут быть видоспецифическая чувствительность животных к
гормонам щитовидной железы, а также методические различия в про-
ведении опытов. Кроме того, известно, что большие (токсические) дозы
Т4 и Тз могут вызвать эффекты, противоположные последствиям, обус-
ловленным физиологическими количествами этих гормонов (Tata и др.,
1963; Туракулов, 1969). Однонаправленность изменений эктоапираз-

ной активности, вызванных обеими использованными в наших опытах
дозами Т3, дает повод утверждать, что введенные количества гормона
были по отношению к данному ферменту физиологическими.

Маловероятно, что отмеченное быстрое снижение содержания лим-
фоцитов в центральной лимфе через 2 ч после введения гормона и вос-
становление начального уровня через 24 ч были вызваны изменениями
в механизмах лимфопоэза. Скорее всего, в данном случае имели место
сдвиги в интенсивности миграционных процессов лимфоцитов в орга-
низме, выражающиеся во временном выведении этих клеток из цирку-
ляции с последующим возвращением их туда после прекращения влия-
ния экзогенного Т3 . Аналогичные изменения миграции лимфоидных
клеток из селезенки в костный мозг в условиях иммобилизационного
стресса мышей наблюдали П. Д. Горизонтов и его сотрудники (1980).

При оценке полученных после введения трийодтиронина резуль-
татов бросается в глаза существенное различие в объемах одновремен-
ного снижения количества лимфоцитов и их эктоапиразной активно-
сти. Следовательно, при выяснении механизмов влияния тиреоидных
гормонов необходимо учитывать как их непосредственное воздействие
на клеточные мембраны, так и опосредованное влияние, выражаю-
щееся в резком изменении мобилизации и перераспределения лимфо-
идных клеток в организме.
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Helgi KUUS, Anna TAMM
EKSOGEENSE TRIJOODTÜRONIINI MÕJU LÜMFOTSÜÜTIDE

EKTOAPÜRAASSELE AKTIIVSUSELE
Artiklis on käsitletud trijoodtüroniini (T 3) toimet lamba rinnajuha lümfi lümfotsüütide
ektoapuraassele aktiivsusele 2,4, 6, 8 ja 24 tundi pärast hormooni ühekordset manusta-
mist (15 ja 30 pg kehakaalu 1 kg kohta). Tulemustest ilmneb T 3 osa nimetatud
ensüümi aktiivsuse reguleerijana. Oletatakse, et hormooni doosist olenevas ektoapüraasi
aktiivsuse pärssimises, millega kaasneb fermendi kvalitatiivsete omaduste muutumine,
avaldub T 3 vahetu toime rakumembraanide valgulisele osale. Lümfotsüütide hulga sama-
aegset järsku langust (kontrollprooviga võrreldes maksimaalselt 52%) võib seletada

T 3 vahendatud efektide kaudu, mis väljenduvad lümfoidsete rakkude mobilisatsiooni ja
ümberpaigutuse mehhanismi muutuses.

Helgi KUUS, Anna TAMM
EFFECT OF EXOGENOUS TRIIODOTHYRONINE ON THE ECTOAPYRASE

ACTIVITY OF LYMPHOCYTES

The action of triiodothyronine (Тз) on the ectoapyrase activity of sheep thoracic duct
lymph lymphocytes was studied 2,4, 6, 8 and 24 hours after subcutaneous injection
of the hormone in doses of 15 and 30 pg per kg of body weight. Results show that
T 3 takes part in the regulation of the enzymatic activity under discussion. It is
concluded that the inhibition of ectoapyrase activity that depends on the dose of hormone
and accompanies the qualitative changes of the enzyme, is the result of a direct influ-
ence of T 3 on the protein component of the cell membranes. A simultaneous precipitous
fall in the quantity of lymphocytes (maximally 52% in compaiison with the control
values) may be explained as a secondary appearance of the hormonal effects. Probably
they are expressed by a change in the mechanisms of mobilisation and rearrangement
of lymphatic cells in the organism after an injection of T3l
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	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
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	TÖÖSTUSMAASTIKU PINNASE MIKROFLOORA
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	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ
	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.

	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
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	ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Untitled
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	ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’, ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНА Lr23, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
	Untitled


	О РОЛИ ШИКИМАТНОГО ПУТИ В ФОТОСТИМУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
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	ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA-ALASTE UURIMISASUTUSTE KOOSTÖÖST TEISTE LIIDUVABARIIKIDE TEADUSKOLLEKTIIVIDEGA
	Contribution

	ДЕЙСТВИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ СЕРОТИНА И ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЛИМФОКРОВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
	Untitled
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	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
	Untitled
	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
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	РИТМЫ СЕРДЦА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВО ВРЕМЯ ДИАПАУЗЫ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.

	THE EFFECTS OF PROSTAGLANDINS E2 AND F2* ON THE CENTRAL AND PERIPHERAL LEVELS AND THE TURNOVER OF BIOGENIC AMINES
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	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСК-ДСН-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ХЛОРОПЛАСТОВ
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).

	УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЛИВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИРОВАНИЯ И ИНДЕКСЫ ТРОФНОСТИ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Untitled
	ЛИМФОЦИСТОЗ У КАМБАЛ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Akadeemia aastakoosolekult
	Eesti NSV teaduste akadeemia üldkogu 1982. aasta 23. märtsi OTSUS
	Chapter
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1981. AASTA TEGEVUS JA 1982. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Illustrations
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	Рис. 2. Lanceimermis fontinalis sp. n., 5 r.
	Рис. 3. Lanceimermis lõnga sp. n., $ r.
	Рис. 4. Limnomermis stenoloba sp. n., $
	Рис. 5. Limnomermis acutiloba sp. n., 9
	Рис. 6. Limnomermis (?) chordata sp. n., $
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
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	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
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	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.
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	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
	Untitled
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	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.
	Untitled
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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