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Юра ВАРIГА, Сайра ВАРIГА

О ТРАНСКАПИЛЛЯРНОМ ОБМЕНЕ БЕЛКОВ КРОВИ И ЛИМФЫ
У ОВЕЦ

Важной функцией лимфатической системы в обменных процессах
является резорбция из интерстициального пространства белков и других
веществ, вышедших в ходе циркуляции из кровеносного русла. Благо-
даря своим структурно-функциональным особенностям лимфатические
капилляры способны резорбировать из интерстициального пространства
крупномолекулярные частицы. Кровяные капилляры же из-за свойствен-
ных им органоспецифических морфофункциональных особенностей обус-
ловливают процесс селективности. Белковый состав лимфы во многом
определяется степенью проницаемости стенок кровеносных капилляров,
которую принято выражать путем соотношения содержания соответст-
вующих белковых фракций сыворотки лимфы и крови. Однако это не
означает еще уменьшения роли процессов клеточного обмена, избира-
тельности интерстиция в пропускании белковых молекул и лимфодина-
мики в лимфообразовании (Потапов, 1977; Айнсон, Айнсон, 1983).

В литературе отсутствуют данные об исследованиях лимфы овец с
помощью электрофореза в полиакриламидном геле. Сыворотка крови и
лимфы овец изучалась в основном методом электрофореза на бумаге
(Айнсон, 1970). Установлено, что белки сыворотки крови с одинаковым
электрическим зарядом молекул, которые при использовании метода
электрофореза на бумаге образуют гомогенные фракции, могут резко
различаться по своим свойствам при анализе методом электрофореза в
полиакриламидном геле и поэтому полученные данные часто трудно
сопоставимы. Целью настоящей работы явилось: охарактеризовать
транскапиллярный обмен белков лимфы и крови в органах пищеварения
и в области шеи и головы у овец с помощью электрофореза в полиакри-
ламидном геле (ПААГ).

Материал и методика

Материалом для исследования служили сыворотки крови и лимфы,
взятые у 11 баранов эстонской темноголовой породы 1,5-годовалого воз-
раста. Для взятия проб подопытным животным между яремной веной и
грудным лимфатическим протоком накладывали искусственный лимфо-
венозный анастомоз и канюлизировали шейный проток лимфы. В пробах
венозной крови, грудной и шейной лимфы после свертывания клеточной
части полученных сывороток микробиуретовым методом определяли
общий белок и методом электрофореза в ПААГ количественное содер-
жание отдельных белковых фракций. Аппарат АВГЭ-1 для электрофоре-
за в вертикальных пластинках геля обеспечивает одновременное разде-
ление 13—26 проб в стандартных условиях. Использовали методику
Дэвиса и Орнштейна в модификации Т. Ф. Пироговой (1979). Для этого
использовали; трис-глициновый электродный буфер (pH 8,3), 2,5%-йЫй
концентрирующий и 7,5%-ный разделяющий гель акриламида. Сила
тока в течение 30 мин составляла 35 мА, в дальнейшем 6O мА на две
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Денситограмма сывороток венозной крови (А), грудной лимфы (В) и шейной лимфы
(С) овец. 1 А; 2 ПА-1; 3 ПА-2; 4 Т; 5 ПТ-1; 6 ПТ-2; 7 ИГ; <9 МГ.

Таблица 1

Протеинограмма сыворотки венозной крови и грудной и шейной лимфы овец

Содержание белка, мг/мл сыворотки
Белковые
фракции Подвижность

Кровь Грудная лимфа Шейная лимфа

МГ о о о 9,29 ± 1,03 4,22 ± 0,41 4,37 ±0,44
ИГ 0,1—0,4 18,94±2,1 Oi 7,66 ±0,78 7,12 ± 0,82
ПТ-2 0,6—0,7 1,63±0,30 0,40 ±0,07 0,38 ±0,07
ПТ-1 0,8—0,9 1,51 ±0,29 0,46±0,08 0,52 ±0,10
Т 1,0 5,56 ± 0,52 2,91 ±0,25 2,71 ±0,22
ПА-2 1,1 —1,2 1,50± 0,22 0,87±0,12 0,53 ±0,09
ПА-1 1,2—1,3 1,68± 0,25 0,84±0,13 0,74± 0,12
А 1,4—1,6 32,26± 3,11 20,48± 1,96 18,56+1.98

Условные обозначения: А — альбумины, ПА-1 — первая фракция постальбуминов,
ПА-2 — вторая фракция постальбуминов, Т — трансферрины, ПТ-1 — первая фракция
посттрансферринов, ПТ-2 — вторая фракция посттрансферринов, ИГ

лины и гаптоглобины, МГ — макроглобулины
— иммуноглобу-

Таблица 2
Коэффициенты проницаемости отдельных белковых фракций (R)

в зависимости от их электрофоретической подвижности

Белковые
фракции

В органах пищеварения В органах шеи и головы

Подвижность
R R' R R'

МГ 0,0— Oi, 1 0,48±0,04 0,88±0,06 0,47 ±0,06 0,94 ±0.,06
ИГ 0,1—0,4 0,41 ±0,06 0,82 ± 0,05 0,37 ±0,03 0,81 ± 0i,07
ПТ-2 0,6—0,7 0,31 ±0,07 0,46±0,06 0,21 ±0,04 0,48± Oi,04
ПТ-1 0,8—0,9 0,34 ± 0,08 0,63±0,09 0,37 ±0,07 0,61 ± Oi, 15
Т 1,0 0,47 ± 0,06 0,98± 0,06 0,47 ±0,04 1,00i±0,08
ПА-2 U— 1,2 0,56±0,09 1,09±0,10 0,38± 0,08 0,87±0,09
ПА-1 1,2—1,3 0,53 ±0,10 1,02 ±0,10 0,43 ±0,10 0,90)± 0,11
А 1,4—1,6 0,64 ±0,03 1,22± 0,03 0,56± 0,06 1,20±0,05

R' — соотношение относительного содержания соответствующих белковых фракций в
лимфе и крови; название белковых фракций см. в табл. 1.
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пластинки (26 проб). Продолжительность электрофореза 3—3,5 ч, темпе-
ратура B—lo °С. Сыворотки крови и лимфы перед нанесением на гель
разводили 40%-ным раствором сахарозы (1 : 1). Окраску белковых;
фракций производили 0,5%-ным раствором амидочерного 10 Б, графиче-
скую запись полученных фореграмм проводили на денситометре UT-7608.
Для определения местоположения белков использовали коэффициент
подвижности относительно трансферрина (подвижность трансферри-
на =1). Последний идентифицировали путем предварительного осажде-
ния 1,5%-ным раствором риванола (2-этокси-6,9-диаминоакридинлак-
тат), так как этот реагент осаждает все белки сыворотки крови, кроме
иммуноглобулинов и трансферрина (Рафиков, 1977).

В сыворотках крови и лимфы было выявлено до 16 фракций. Учиты-
вая разную частоту встречаемости отдельных фракций, считали возмож-
ным на основе электрофоретической подвижности разделить денсито-
грамму на 8 зон: альбуминовая (А), первая и вторая фракции посталь-
буминов (ПА-1 и ПА-2), трансферриновая (Т), первая и вторая фрак-
ции посттрансферринов (ПТ-1 и ПТ-2), иммуноглобулиновая и гаптогло-
биновая (ИГ) и макроглобулиновая (МГ) (табл. 1 и 2, рисунок). Коли-
чественное содержание альбуминовой и семи глобулиновых фракций
определяли путем подсчета площади денситометрического пика каждой
из них. Площадь, находящуюся под денситометрической кривой, считали
равной всему количеству белка, нанесенного на гель.

По полученным данным были рассчитаны белковый коэффициент
(А/Г), т. е. соотношение содержания альбуминов и глобулинов, и коэф-
фициент проницаемости для отдельных белковых фракций {R) , т. е.
соотношение содержания соответствующих белковых фракций сыворот-
ки лимфы и крови.

Результаты и обсуждение

Хотя доказательств о неидентичности количественного состава груд-
ной и шейной лимфы имеется достаточно много (Ainson, 1968; Ganrot
и др., 1970; Саленко и др., 1979; Орешкина, 1980), наши данные лиш-
ний раз подтверждают это. Прежде всего это относится к близости не
уровня содержания общего белка, а основных его фракций. По нашим
данным, содержание белка в сыворотке венозной крови, грудной и
шейной лимфы овец составляет 72,4, 43,1 и 38,2 мг/мл соответственно.
Результаты определения количества белка в отдельных фракциях
указывают на сравнительно широкую вариабельность показателей
у изучаемых особей. Наибольшие индивидуальные различия отме-
чаются в содержании фракций посттрансферринов (ПТ-1 и ПТ-2) как
грудной, так и шейной лимфы (табл. 1). В то же время фракционное
сходство белков сыворотки лимфы и крови (рисунок) и их распределе-
ние указывают на некоторую выборочную миграцию белков с меньшей
молекулярной массой из крови в лимфу. Об этом свидетельствует белко-
вый коэффициент А/Г, который в сыворотке крови составляет 0,80 ±0,07,
а в сыворотке грудной лимфы 1,20±0,11 и шейной лимфы 1,13±
±0,14. По сравнению с приведенными в литературе значениями А/Г,
полученными методом электрофореза на бумаге (Айнсон, Айнсон, 1981),
наши данные несколько выше. Это можно объяснить тем, что при элект-
рофорезе на целлюлозном носителе происходит довольно значительная
адсорбция альбумина, примесь которого обнаружена во всех препара-
тивно выделенных фракциях белков сыворотки, даже в гомогенных при
электрофорезе на бумаге (3- и у-глобулиновых фракциях (Пирогова
и др., 1979). Электрофоретическое разделение белков на ПААГ выявило
в основном одинаковое число фракций в сыворотках как лимфы, так и
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крови, но в несколько измененном количественном составе, свидетель-
ствующем о наличии избирательного механизма в процессе перехода
отдельных белков из кровеносных сосудов в лимфатические.

Важным фактором тканевого метаболизма, определяющим уровень
транскапиллярного обмена, является капиллярная проницаемость (R)

,

которую принято выражать соотношением содержания соответствующих
белковых фракций в сыворотках лимфы и крови. Проницаемость капил-
ляров (R) в органах пищеварения для электрофоретически быстродви-
жущихся альбуминов (0,64±0,03) и медленнодвижущихся макроглобу-
линов (0,48±0,04) достоверно выше ее для среднедвижущихся пост-
трансферринов ПТ-1 (0,34±0,08) и ПТ-2 (0,31 ±0,07) (табл. 2). Привле-
кает внимание то обстоятельство, что в лимфе и крови, взятых у овец в
области шеи и головы, выявляются аналогичные различия. Возможно,
что относительно низкие показатели R для ПТ-1 и ПТ-2 обусловлены не
столько особенностями проникновения их через капиллярную стенку,
сколько вовлечением самих посттрансферринов ПТ-1 и ПТ-2 в процессы
клеточного обмена, в результате чего просвета лимфатических капилля-
ров достигает гораздо меньшее их количество, чем остальных глобулинов.
В сыворотках лимфы и крови, взятых в области шеи и головы, отмечено
некоторое увеличение R основных белковых фракций (ИГ, Т и А) по
мере роста их электрофоретической подвижности (табл. 2). Отклонение
от этой закономерности у макроглобулинов, очевидно, связано с непос-
редственным всасыванием части белков этой группы липопротеинов
в лимфу. Достоверные различия обнаружены нами и для коэффициен-
тов проницаемости постальбуминов (ПА-1 и ПА-2) (табл. 2). В состав
ПА-1 и ПА-2 входят белки, относящиеся в основном к си- и аг-глобули-
нам (Неменова и др., 1979). Нетрудно заметить, что более высокое зна-
чение R у постальбуминов в органах пищеварительного тракта исходит
из большего количества этих белков в грудной лимфе (табл. 1). Можно
полагать, что преимущественная проницаемость постальбуминов в орга-
нах пищеварения связана с деятельностью этих органов и их структур-
ными особенностями. Решение этих вопросов в ходе дальнейших иссле-
дований имеет немаловажное значение для уточнения наших представ-
лений о сущности комплексных процессов обеспечения циркуляторно-
тканевого гомеостаза белков в организме.

Полученные результаты позволяют считать, что в образовании бел-
кового состава лимфы происходит молекулярное ситование плазменных
белков через стенку кровяного капилляра градиентом гидростатического
давления внутри и вне капилляра. Процесс перехода при этом по своему
характеру пассивный и селективность его определяется в основном раз-
мером и массой просеиваемых молекул. Описываемый путь не является
единственным в процессе избирательной проницаемости. Судя по коэф-
фициентам проницаемости, наиболее пассивно участвуют в экстраваску-
лярной циркуляции белки минорных фракций посттрансферринов ПТ-1
и ПТ-2. Низкие величины R для указанных фракций со средней электро-
форетической подвижностью обнаружены у многих видов позвоночных:
у амфибий, птиц и млекопитающих (Рейхель и др., 1971; Лукьяненко,
Попов, 1971). По нашему мнению, это свидетельствует о филогенетиче-
ской гомогенности плазменных белков, играющей значительную роль
в обеспечении белкового равновесия в процессе лимфо-кровной циркуля-
ции. Избирательность проникновения посттрансферринов в грудную и
шейную лимфу, по-видимому, связана с эндотелиальным слоем стенки
кровеносного капилляра, в частности с ее везикулярной системой. Воз-
можно, что именно везикулообразование является ключевым этапом
подбора отдельных фракций плазменных белков при выходе из капил-
ляра. В пользу этого говорит обилие ферментных систем на многих эндо-
телиальных мембранах, в том числе и на везикулярных (Шахламов,
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1971). Непременно следует учитывать и роль химической структуры бел-
ков: простые белки легче преодолевают гемато-лимфатический барьер,
а сложные проявляют зависимость от структуры молекулы, в частности
от наличия углеводного или липидного компонента (Witte, 1981).

Таким образом, результаты наших опытов показывают, что лимфо-
кровное соотношение содержания белков, наряду с другими показате-
лями интенсивности транскапиллярного обмена, является существенным
критерием определения функционального состояния сосудистой системы.
Заслуживает внимания тот факт, что у овец в процессе лимфообразова-
ния для белков с высокой и низкой электрофоретической подвижностью
характерна большая обменная активность, чем для белков со средней
электрофоретической подвижностью как в органах пищеварения, так и
в области шеи и головы. По-видимому, это связано с существованием в
лимфообразовании филогенетических закономерностей, которые не
исключают воздействия происходящих в интерстиции процессов клеточ-
ного обмена. Это тем более важно, что в остальной экстраваскулярной
циркуляции плазменных белков имеют место определенные регионарные
особенности.
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Jüri VÄIGA, Siiri VÄIGA

LÜMFI JA VERE VALKUDE TRANSKAPI LLAARS ESI VAHETUSEST
LAMMASTEL

Uuriti vere- ja lümfikapillaaride valguvahetuse seost lümfi moodustumisega seede-
elundites ja pea piirkonnas. Valgu ja selle fraktsioonide sisaldus lümfis oleneb vastava
organi või koe funktsionaalsest aktiivsusest ning verekapillaaride seinte organospetsiifi-
lisest morfofunktsionaalsest ehitusest. Tsentraalse ja perifeerse lümfi ning venoosse vere
seerumi PAA geelelektroforeesil saadud densitogrammid jagati kaheksaks tsooniks: albu-
miin, postalbumiin 1 ja postalbumiin —2, transferriinid, posttransferriin 1 ja post-
transferriin —.2, immunoglobuliinid, makroglobuliinid. Nendes täheldatud kvantitatiivsed
erinevused viitavad valikulise mehhanismi olemasolule vere- ja lümfikapillaaride seinas
ning interstiitsiumis. Saadud valgufraktsioonide läbivuskoefitsientide (lümfi- ja verevalgu
vastavate fraktsioonide sisalduse suhte) sõltuvus nende elektroforeetilisest liikuvusest oli
ühesugune mõlemas uuritavas piirkonnas. Ilmnes põhivalkude (immunoglobuliin, transfer-
riin, albumiin) fraktsioonide läbivuskoefitsientide ja elektroforeetilise liikuvuse samasuu-
naline suurenemine. Minoorsete valkude (posttransferriinid) ekstravaskulaarne migrat-
sioon osutus, põhifraktsioonide omast oluliselt aeglasemaks. Seedeelundites täheldati
minoorsete postalbumiinide suuremat läbivust võrreldes pea piirkonnaga.

Saadud andmed lubavad järeldada lümfi valgulise koostise kujunemist nii põhival-
kude molekulaarse filtratsiooni kui ka minoorsete valkude aktiivse valikulise läbivuse
teel. Lümfi moodustumises osalevad suurema ja väiksema elektroforeetilise liikuvusega
valgud intensiivsemalt kui keskmise elektroforeetilise liikuvusega valgud.

Jüri VÄIGA and Siiri VÄIGA

ON THE TRANSCAPILLARY EXCHANGE OF LYMPH AND BLOOD
PROTEINS IN SHEEP

The interrelation between blood and lymph protein capillary exchange and lymph
formation was studied. The protein and its fractions content in the lymph depends on
the definite organ or tissue functional activity and on similar way on the morfological
structure of blood capillary wall. The lymph/blood serum quotients of concentrations of
identical protein fractions were graphically displayed in relation on their migration
velocity within the gel. The provided dependence was similar both in digestive organs
and in neck and head regions. Separation of venous blood, central and peripheral lumph
serum proteins was performed by means of discelectrophoresis. The densitograps follo-
wing electrophoresis were divided into 8 quantitatively determined fractions: albumins,
Ist and 2nd postalbumins, transferrins, Ist and 2nd posttransferrins, immunoglobulins
and macroglobulins. The established differences in their content reveal that extravascular
circulation does not take place in all plasma proteins to the same extent. These findings
may be interpreted as the presence of any selective principle at the blood-lumph permea-
tion. As it was to be expected the permeation coefficient of base serum proteins (immuno-
globulins, transferrins, albumins) and their electrophoretical migration velocity revealed
the correlation. The extravascular migration of other minor proteins (Ist and 2nd post-
transferrins) in respect of base proteins proved take place cosiderably slower. The higher
permeation of minor postalbumins in digestive organs in respect to the region of neck
and head were found.

By the provided results of the performed investigation we may conclude that the
formation of lymph protein composition takes place in two different way: by means of
molecular filtration of base proteins and of some active permeation processes of minorproteins. The proteins of high and slow electrophoretical migration velocity take part
in the process of lymph formation more actively than the proteins of the mean electro-
phoretical migration velocity. The results confirm the finding of former experiments with
other animals by an analogous model.
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	Fig. 7. The reaction product of AcPase is seen in the cyst wall protrusions (cp), on the membrane of the cyst wall (me), in the cyst wall (cw), and in the cyst stages around the micronemes (mn). Magnification bOOOX. Fig. 8. A reaction on the inner membrane complex (i) of the apical part of a mcrozoile, in the ducts of the rhoptries (rd), on the rhoptry (ro) surface and around micronemes. Magnification 7000 X. Fig. 9. Reaction in the mitochondrion cristae (M). Magnification 13000 X.
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	Рис. 26. Р. arenaria. Pup, ZZ Р argentea. Рис, 28. R arg&nt&a.
	Рис. 23. Р. goidbachil.
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	Рис.32.R erecta.
	Рис. 30. P. crantzii. Рис. 34- Я fru'tJcosa.
	THE RELATIONSHIPS BETWEEN PROTOZOA AND VIRUSES 4. PROTOZOA AS HOSTS OF MAMMALIAN VIRUSES
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	DIFFERENT APPROACHES TO AND RECENT DEVELOPMENTS IN THE SYSTEMATICS AND CO-EVOLUTION OF THE FAMILY HETERO DERI DAE (NEMATODA : TYLENCHIDA) WITH HOST PLANTS
	Fig. 1. Phylogenetic tree of the subfamilies and genera of the family Heteroderidae (after Wouts, 1985).
	Fig. 2. Host specificity of the species of Heteroderidae with respect to plant groups in accordance with phylogenetic relations of the orders of angiosperms as outlined by Grossgeim (1945). After Krail, 1989 (emend.).
	Fig. 3. Host specificity of the species of Heteroderidae with respect to plant groups in accordance with phylogenetic relations of the orders of angiosperms as outlined by Takhtadzhyan (1970). After Krail, 1989 (emend.).

	NEW RECORDS OF MYXOMYCETES IN ESTONIA
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	A LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF DEGENERATING SARCOCYSTIS BOVICANIS TISSUE CYST FROM BOVINE HEART
	Fig. 1. A degenerating tissue cyst of Sarcocystis bovicanis. On the poles of the cyst (C) the infiltration of host cells (ih) into the muscle tissue (HT) is seen. Magnification 10x3.2x2.5. Fig. 2. A fragment of a tissue cyst divided by septa (s) to chambers where some cyst stages (CS) can be seen including the mctrocytes (me). The cyst is surrounded by a layer of dense material (DM). Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 3. The cyst wall (cw) is covered by a layer of dense material. The material of the cyst wall and the septa (s) have become diffuse. A group of degenerating metrocytes (me) can be seen. Magnification 2000 X. Fig. 4. Around the cyst the remainders of degenerating myofibers (HT) can be seen with the proposed Z-discs (Z) and the covers of the host cell (he). A lot of collagen fibers (F) are seen in the host tissue. Magnification 3500 –
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	Динамика численности гетеротрофных микроорганизмов в микроэкосистеме (/ и 2 номера вариантов, N количество клеток в мл).
	Среднесуточные температуры в вегетационных сосудах на протяжении опыта. 1 23 25 °С; 2 12—15,5 °С; 3 10,3—12,7 °С.
	Рис. 1. Расположение биостратиграфически изученных озер и болот на о-ве Сааремаа. А граница Анцилового озера; L Литоринового моря, him Лимниевого моря (по X. Кессел), озера: 1 Каруярв; 2 Мудаярв; болота: 3 Пелисоо; 4 Ярвесоо; 5 Охтья; 6 Питкасоо.
	Рис. 2. Расположение геологического разреза и биостратиграфическн изученных скважин на озере Каруярв. 1 береговой уступ; 2 береговой вал, 3 скважины; 4 биостратиграфически изученные скважины.
	Untitled
	Рис. 3. Геологический разрез донных отложений оз. Каруярв (местоположение см. рис. 1). ,1 сапропель; 2 сапропель с субфоссильными моллюсками; 3 тонкие прослои сапропеля и озерной извести; 4 алеврит; 5 гравий; 6 морена. Рис. 4. Геологический разрез болота Пелисоо. 1 заторфованная почва; 2 верхо-РЫЙ торф; 3 низинный торф; 4 сапропель; 5 озерная известь; 6 песок; 7 куски древесины; 8 песок с крупным детритом.
	Рис. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма болота Пелисоо. Анализы А. Сарв. 1 сфагново-пушицевый торф; 2 гипново-тростниковый торф; 3 тростниковый торф; 4 сапропель; 5 озерная известь; 6 глинистый песок; 7 пыльца сосны; 8 березы; 9 ели 10 ольхи; ,11 широколиственных пород; 12 древесных пород; 13 травянистых растений; 14 споры.
	Рис. 7. Спорово-пыльцевая диаграмма донных отложений оз. Каруярв (Анализы А. Сарв). 1 вода; 2 сапропель; 3 известковистый сапропель; 4 песчанистый сапропель; 5 песок; 6 пыльца сосны; 7 березы, 8 ели, 9 ольхи, 10 широколиственных пород; 11 древесных пород; 12 травянистых растений; 13 споры
	Рис. 8. Диатомовая диаграмма профундальной колонки оз. Каруярв (Анализы Е. Вишневской). Вместо количества створок должно быть количество видов.
	Рис. 9. Диатомовая диаграмма литоральной колонки оз. Каруярв (Анализы Е. Вишневской). Вместо количества створок должно быть количество видов.
	Joon. 1. Peipsi järve suurte karpide keskmine arvukus ja biomass (esimesed kolm tulbarühma on arvutatud põhjaammutiproovide põhjal, viimased raamiproovide põhjal). Рис. 1. Средняя численность и биомасса крупных двустворчатых в Псковско-Чудском озере. (Первые три группы столбиков на основе дночерпательных проб, последние три на основе рамочных проб.) Fig. 1. The average abundance and biomass of big clams of L. Peipsi (the first three groups of columns calculated on the basis of grab samples, the remaining on frame samples).
	Joon. 2. Peipsi järve bioressursse suvel (toorkaalus, tuhat tonni). 1 fütoplankton, 2 rändkarp, 3 bakterplankton, 4 zooplankton, 5 suurtaimed, 6 põhjaloomad, 7 kalad. Рис. 2. Биологические ресурсы Псковско-Чудского озера летом (сырой вес, тыс. т): / фитопланктон; 2 дрейссена; 3 бактериопланктон; 4 зоопланктон; 5 макрофиты; 6 зообентос; 7 рыбы. Fig. 2. Biological resources of L. Peipsi in summer (wet weight, thous. t.). 1 phytoplankton, 2 Dreissena, 3 bacterioplankton, 4 zooplankton, 5 macrophytes, 6 zoobenthos, 7 fishes.
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	Fig. 3. I—s: Embolocephalus nikolskyi, Popov Island (/ anterior end; 2 pectinate and hair seta; 3 ventral setae of II; 4 ventral seta of V; 5 posterior ventral seta). 6—B: Tubificidae gen. sp. N 1, Komarovka (6 pectinate seta; 7 posterior dorsal bifid seta; 8 anterior ventral seta). 9—10: Tubificidae gen. sp. N 2, Popov Island (9 dorsal setae; 10 ventral seta). 11—12: Tubificidae gen. sp. N 3, Komarovka {ll anterior end; 12 seta).
	Untitled
	Fig. J. C-banded karyotype of the Estonian breed of the Japanese quail ПОО'-"! 5v ХI2.SХЮ). v -•-
	Fig. 2, Idiugram of macrochromosoines of ths Estonian quail (C-bandin<o HOOxlGv X 12.5x10). °; 1 '
	Fig. 3. The Ist pair of autosomes of the Estonian quail. C-polymorphism of the centromeric region.
	Fig. 4. Conjugation of the 3rd autosome with a microchromosome (indicated by arrows) (100X1.5X12.5X10).
	Pig. 5. Conjugation of the 2nd and Ills 3rd autosomes (indicated by arrows) (IOOxI.SX X12.5X10).
	Growth of recombinant Escherichia coli Kl 2 KBO2 in continuous culture on Luria-Bertani medium without antibiotics. At the moment time = 0, flow (dilution rate D = 0.5h-1) was started. The inoculum was grown under antibiotic pressure.
	Денситограмма сывороток венозной крови (А), грудной лимфы (В) и шейной лимфы (С) овец. 1 А; 2 ПА-1; 3 ПА-2; 4 Т; 5 ПТ-1; 6 ПТ-2; 7 ИГ; <9 МГ.
	Влияние линолевой (Л) и олеиновой (Б) кислот на экто-АТФазную активность клеток бурсы Фабриция (I), тимоцитов (2) и эритроцитов (3) цыплят.
	Гениталии самца Eupithecia persuastrix Mironov, sp. n. a общий вид; б эдеагус; в VIII стернит.
	Lake Peipsi-Pihkva * Озеро Псковско-Чудское
	Untitled
	Joon. 1. Hapniku kontsentratsioon, vee küllastumus hapnikuga ja vee keskmine tempe ratuur kuus aastail 1974—1983 eri sügavustes. Joon. 2. Lahustunud hapniku keskmise kontsentratsiooni ja keskmise temperatuuri vertikaalne jaotumus.
	Рис. 1. Места отбора проб в пределах Матсалуского государственного заповедника
	Рис. 2. Содержание БаП в донных отложениях Матсалуского залива
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	Рис. 4. Содержание БаП в некоторых видах рыб Матсалуского и Пярнуского залива (цифрой отмечено количество проб).
	Fig. 1. Trace metal concentrations in different size groups of Mesidotea entomon
	Fig, 2. Trace metals in Mesidotena entomon sampled at different time,
	Fig. 3. Trace metal concentrations in Mesidotea entomon sampled in different areas.
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	Fig. 1. Mctaphasc of Donaldson strain rainbow trout (2n = 60). Fig. 2. Metaphase of local strain rainbow trout (2n = 58).
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	Рис. 1. Кинетика роста числа клеток с фенотипом Рго+ (точная эксцизия) в условиях длительной инкубации штаммов при 4—6°С: / ЕСК 100-5 (гес+), 2 ЕСК 086-5 (гесАбб), 3 ЕСК 107-5 (Ш). Рис. 2. Кинетика роста числа клеток с фенотипом Рго+ (точная эксцизия) в условиях длительной инкубации штаммов при 4—6 °С; 1 ЕСК 100-10 (гес+), 2 ЕСК 086-10 (гесАбб), 3 ЕСК 107-10 (Ш).
	Рис. 3. Кинетика роста числа клеток с фенотипом Рго+ (точная эксцизия) в условиях длительной инкубации штаммов при 4—6°С: 1 ЕСК-ЮО-9 (гес+), 2 ЕСК 086-9 (гесАбб), 3 ЕСК 107-9 (Ш).
	Влияние стрессорных воздействий на нормотензивных и гипертензивных крыс. 1 Исходный уровень в покое; 2 иммобилизация в пенале; 3 электрокожное раздражение; 4 растяжка на спине.
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	Рис. 5. ▲ -E.casianea, 0-Е. danlca, ш – Е. deleta. Рис, 7. А Е. deubeli, • – Е. fuss/, и-Е. [aeviuscula.
	Untitled
	Рис.2. А.-Е. adumbrate, 0-Е. angustula. Рис.l. ▲ -E.melanocephala, 9-E.limbata, ■ -Е.guttata.
	Pug. 4. А-£ biguttata, • -Е. binot ata, т-Е. bore olla. Рис.З. • -£► ЫскЬагсШ.
	Рис. 6.0 – E.depressa,
	Рис. B.# – Е. melina, А – Е. muehli.
	Рис, 9.0 —Е. negtecta, А-Е. oblonga, в – E.opallzans.
	Рис. 11. А-Е. placida, ®-Е.рудтаеа,
	Рис. 13 .e-E.silacQa, A- E.silesiaca. Puc.15.8-E. unicolor.
	Untitled
	Рис. 10.* – E.pallescens.
	Рис. 12.# -Е. rufomarginata.
	Рис, 14. в – Е. torminalis, ' А -Е. thoracica.
	Рис. 16. в- Е. vari egota.
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	Рис. 29. Видовое обилие Еригаеа по месяцам.
	Рис. 30. Численность Еригаеа по месяцам.
	Численность адультных самок картофельной нематоды в корнях картофеля 'Сулев' (в процентах от контроля) при различной обеспеченности растений питательными элементами (минус недостаток, плюс избыток).
	Fig. 1. Microrhythms, Pterostichus coerulescens, t=2o °C, respiration level 1.30 mm3 02/mg/h.
	Fig. 2. Micromacrorhythms, Tenthredinidae gen. sp., /=25 °C, respiration level 0.70 mm3 02/mg/h.
	Fig. 3. Microrhythms with micromacrorhythms, Galleria mellonella. A on the left a group of microrhythms can be seen. В magnified microrhythms, t—2B°C, respiration level 0.60 mm3 02/mg/h.
	Fig. 4. Microrhythms with C02 macrorhythms, Coccinella septempunctata pupae, /=25 °C, respiration level 1.96 mm3 02/mg/h.
	Fig. 5. Carbon dioxide macrorhythms, Dermestes lardarius, t—2o °C, respiration level 0.45 mm3 02/mg/h.
	Untitled
	Fig. 6. Life-time changes in rhythms, Dermestes lardarius. A 2 days before adult molting; В 1 day before adult molting; C 1 day after adult molting; D 2 days after molting; E 6 days after molting; F 12 days after molting.
	Fig. 1. Changes in the content and radioactivity of proteins in' buckwheat cotyledons fed with 14C-,L-p(henylalanine during the first 16 hr of the experiment and incubated thereafter in cold phenylalanine. A insoluble proteins, В soluble proteins; solid lines content, broken lines radioactivity.
	Fig. 2. Changes in the content of flavonoids and proteins of buckwheat cotyledons given a 1-hr I4C-L-phenylalanine pulse and incubated thereafter in water. 1 flavonoids (sum of rutin, orientin, isoorientin, vitexin, and isovitexin); 2 insoluble proteins; 3 soluble proteins.
	Fig. 3. Incorporation of labelled phenylalanine into flavonoids and proteins of buckwheat cotyledons given a 1-hr 14C-L-phenylalanine pulse and incubated thereafter in water. 1 flavonoids, 2 insoluble proteins, 3 soluble proteins.
	Fig. 4. Changes in the content of flavonoids and proteins of buckwheat cotyledons given a 1-hr 14C-L-phenylalanine pulse and incubated thereafter in cold phenylalanine. 1 flavonoids, 2 insoluble proteins, 3 soluble proteins.
	Fig. 5. Incorporation of labelled phenylalanine into flavonoids and proteins of buckwheat cotyledons given a 1-hr I4C-L-phenylalanine pulse and incubated thereafter in cold phenylalanine. 1 flavonoids, 2 insoluble proteins, 3 soluble proteins.
	Untitled
	Fig. 1. Reaction to APase after Gomori in tissue cysts of 5. bovicams. A weak reaction can be seen in the cyst wall (cw) and septa (s). The staining of the host tissue (HI) and cyst stages (CS) is caused by light green understaining. Magnification 40x3.2x2.5. Fig. 2. Same as Fig. 1. Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 3. Reaction to ATPase in cyst stages (CS), septa (s) and cyst wall (cw) is comparable to that in the host tissue (FIT). Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 4. Reaction to GOPase is seen in the cyst stages (CS), septa (s) and cyst wall (cw). Reaction in the host tissue (FIT) is extremely weak. Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 5. The Gomori reaction to AcPase can be seen in septa (s) and cyst wall (cw). The staining of cyst stages and host tissue is caused by light green understaining. Magnification 40x3.2x2.5. Fig. 6. Reaction to AcPase is seen in the outer membrane of the cyst wall (me), in the cyst wall (cw) and septa (s). In cyst stages the reaction is seen on the membranes of the inner membrane complex (i). In the metrocyte (MC) the reaction is seen also in the vacuolar structures (V). The reaction is also seen in the places of degenerative processes (DP). Magnification 7500 –
	Fig. 7. The reaction product of AcPase is seen in the cyst wall protrusions (cp), on the membrane of the cyst wall (me), in the cyst wall (cw), and in the cyst stages around the micronemes (mn). Magnification bOOOX. Fig. 8. A reaction on the inner membrane complex (i) of the apical part of a mcrozoile, in the ducts of the rhoptries (rd), on the rhoptry (ro) surface and around micronemes. Magnification 7000 X. Fig. 9. Reaction in the mitochondrion cristae (M). Magnification 13000 X.
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	Рис. 26. Р. arenaria. Pup, ZZ Р argentea. Рис, 28. R arg&nt&a.
	Рис. 23. Р. goidbachil.
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	Рис.32.R erecta.
	Рис. 30. P. crantzii. Рис. 34- Я fru'tJcosa.
	Fig. 1. Phylogenetic tree of the subfamilies and genera of the family Heteroderidae (after Wouts, 1985).
	Fig. 2. Host specificity of the species of Heteroderidae with respect to plant groups in accordance with phylogenetic relations of the orders of angiosperms as outlined by Grossgeim (1945). After Krail, 1989 (emend.).
	Fig. 3. Host specificity of the species of Heteroderidae with respect to plant groups in accordance with phylogenetic relations of the orders of angiosperms as outlined by Takhtadzhyan (1970). After Krail, 1989 (emend.).
	Fig. 1. A degenerating tissue cyst of Sarcocystis bovicanis. On the poles of the cyst (C) the infiltration of host cells (ih) into the muscle tissue (HT) is seen. Magnification 10x3.2x2.5. Fig. 2. A fragment of a tissue cyst divided by septa (s) to chambers where some cyst stages (CS) can be seen including the mctrocytes (me). The cyst is surrounded by a layer of dense material (DM). Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 3. The cyst wall (cw) is covered by a layer of dense material. The material of the cyst wall and the septa (s) have become diffuse. A group of degenerating metrocytes (me) can be seen. Magnification 2000 X. Fig. 4. Around the cyst the remainders of degenerating myofibers (HT) can be seen with the proposed Z-discs (Z) and the covers of the host cell (he). A lot of collagen fibers (F) are seen in the host tissue. Magnification 3500 –
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