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АИНИ ЛИНДПЕРЕ, ХЕЛЛЕ СИММ

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ОЗЕРНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕФАДЕКСА

Решение теоретических и практических проблем познания водоемов
требует изучения всей совокупности взаимосвязанных физических, хими-
ческих и биологических процессов, непрерывно протекающих в поверх-
ностных водах. Для решения экологических вопросов немаловажное зна-
чение имеет гидрохимическое исследование водоемов. Так, в результатах
комплексного лимнологического исследования водоемов Эстонии отчет-
ливо выявляется зависимость видового состава и количественного
развития водных организмов от гидрохимических и гидрологических
условий водоемов явление, хорошо известное в лимнологической лите-
ратуре. Обобщение материалов 150 озер республики (Симм, 1963) пока-
зывает, что выделенные нами гидрохимические районы озер хорошо
согласуются с районированием территории по качественным особенно-
стям флоры и фауны водоемов (Мяэметс, 1962; Порк, 1962; Кы-
васк, 1969). Предложенная нами гидрохимическая типизация, учитываю-
щая особенности формирования химического состава озерных вод (Симм,
1971), отражает и закономерные различия в качественном составе и био-
продукции сообществ озер (Мяэметс, 1969).

Взаимосвязь между водными организмами и условиями среды обитания
проявляется иво влиянии жизнедеятельности и продуктов распада водных
организмов на гидрохимический режим водоемов. При изучении зако-
номерностей этих взаимосвязей в водоемах особое внимание заслуживают
органические вещества как автохтонного, так и аллохтонного проис-
хождения. Присутствие органических веществ, в особенности автохтон-
ного происхождения, в природных водах является основным условием
существования большинства организмов водоемов.

Автохтонные органические вещества водоемов, являющиеся резуль-
татом жизнедеятельности гидробионтов и распада отмерших водных
организмов, подвергаются при благоприятных условиях, как правило,
распаду на простейшие неорганические соединения, из которых снова
воссоздается органическое вещество.

В составе аллохтонных органических веществ, формирующихся
в физико-географических условиях Эстонии, превалируют гумусовые
соединения болотного и лесного происхождения. Эти соединения обще-
известны как устойчивые к распаду в естественных условиях, поэтому
они большей частью выпадают из круговорота веществ водоемов. Как
показывают результаты комплексного изучения озер Эстонии (Eesti
järved, 1968), высокое содержание гумусовых веществ в озерных водах
создает неблагоприятную для большинства организмов среду обитания.
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Изучению генезиса, состава и свойств органических веществ природ-
ных вод уделено отечественными и зарубежными исследователями
в течение последних десятилетий много внимания. Разнообраз-
ность и сложность строения природных органических веществ, их малая
концентрация в естественных водоемах, возможные превращения в соста-
ве веществ при их выделении и анализе являются серьезным препятст-
вием при выяснении состава органического вещества природных вод,
который до сих пор еще не выяснен. Исходя из сказанного, представля-
ется целесообразным продолжить сравнительное изучение фракционного
состава органического вещества различного происхождения, что и осу-
ществляется в лаборатории геобиохимии Института зоологии и ботаники
АН ЭССР (Симм, 1956, 1958, 1962; Simm, 1958, 1961, 1969).

Одним из сравнительно новых подходов к разделению смесей органи-
ческих веществ является применение гель-хроматографии (Детерман,
1970). Так как этот метод характеризуется чрезвычайной простотой тех-
нических приемов и мягкими условиями разделения, он успешно приме-
няется также и при исследовании органических веществ природных вод
(Хайлов, Бурлакова, 1965; Хайлов и др., 1969; Хайлов, 1971; Ghassemi,
Christman, 1968; Gjessing, 1965; Gjessing, Lee, 1967; и др.).

Результаты, полученные при фракционировании органических ве-
ществ различных типов озерных вод Эстонии на сефадексе, приведены
ниже.

Объекты и методика исследования

Объектами сравнительного исследования служили воды водоемов различного, не
только в гидрохимическом, но и в гидробиологическом отношении, типа (Мяэметс, 1969;
Симм, 1971). Изучены воды озерка на болоте Эндла, озер Мустъярв (№ 1298)* и Вал-
геярв (№ 1297) в Нохипалу, озер Вийтна Сууръярв (№ 39), Вийтна Вяйкеярв (№ 38),
Пангоди (№ 1006) и Кыртсиярв (№ 531), расположение которых приведено на рис. 1.

В качестве представителей дистрофных водоемов были исследованы озерко болота
Эндла и оз. Мустъярв. В составе органических веществ воды этих водоемов преобла-
дают аллохтонные гумусовые вещества, происходящие из верхового болота. Хотя
оз. Мустъярв (площадь зеркала 21,9 га, максимальная глубина 3,9 м) расположено на
зандровой равнине южной Эстонии недалеко от оз. Валгеярв (расстояние между
ними всего 0,5 км), в питании его важную роль играют приточные с верхового болота
гумусовые воды. Вода озера имеет буровато-желтый цвет, и содержание органических
веществ велико (таблица). Минерализация воды крайне низка (менее 20 мг/л), так
как питающие озеро грунтовые и приточные воды формируются в бедной карбонатами
среде.

Сходную с оз. Мустъярв гидрохимическую характеристику имеет озерко болота
Эндла. Это небольшой (площадь зеркала 0,25 га) и мелководный (максимальная глу-
бина 2,0 м) бессточный водоем, окруженный верховым болотом. Минерализация воды
озерка не превышает 20 мг/л. Содержание темноокрашенных гумусовых веществ велико
(таблица). Вода как оз. Мустъярв, так и озерка болота Эндла характеризуется кислой
реакцией. Оба водоема причисляются к гидрохимическому типу Е. Гидрохимические
условия в озерах этого типа создают неблагоприятную для большинства организмов
среду обитания. Гидробиологически эти дистрофные озера характеризуются бедностью
видов и крайне низкой продуктивностью.

Из олиготрофных озер (гидрохимический тип С) были исследованы оз. Валгеярв
и Виитна Сууръярв. Это непроточные (глухие) озера на песчаных водосборах.Оз. Валгеярв расположено в богатой хвойным лесом зандровой равнине южной Эсто-нии, оз. Вийтна Сууръярв в камовом ландшафте северной Эстонии. Озера неболь-шие (площади зеркала соответственно 6,3 и 16,3 га) с максимальной глубиной 6,2 и1 М.

Оба озера питаются грунтовыми водами, формирующими свой химический составпутем инфильтрации атмосферных осадков через песчаные отложения, бедные карбо-натами. Скудное органическое вещество в воде имеет автохтонное происхождение.L зерам этого типа характерна крайне низкая концентрация солей, биогенных и органи-ческих веществ (минерализация менее 20 мг/л, бихроматная окисляемость менее

* Номера озер по X. Рийкоя (Kask, 1964).
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Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко
болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное 1), 3 оз. Валгеярв (олиготроф-
ное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное

олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое).
Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic.

1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7
dyseutrophic lakes.

li) мг О lл). Они прозрачноводные, цветность воды не превышает 10°. Дефицит питатель-
ных веществ в воде оказывает тормозящее влияние на всю жизнь водоемов, обуслов-
ливая низкую биологическую продуктивность.

Оз. Вийтна Вяйкеярв, расположенное на расстоянии около 0,5 км от оз. Вийтна
Сууръярв, не отличается ни по характеру водосбора, ни по гидрологическим условиям
от вышеупомянутых озер. Однако в этом маленьком глухом озере (площадь зеркала
4,5 га, максимальная глубина 5,5 м) отмечаются черты эвтрофирования. Последнее
выражается как в биологических, так и гидрохимических признаках и обусловлено
деятельностью человека (ранее озеро использовалось для замачивания льна, сейчас на
берегу находится кэмпинг). Флора озера богата, «цветение» воды наблюдается почти
в течение всего свободного ото льда периода. Вода озера имеет желтовато-зеленый
цвет, прозрачность воды не превышает 0,5—1,0 м. Содержание автохитонных органиче-
ских веществ в воде повышенное (таблица).

По биологическим признакам озеро относится к эвтрофированному олиготрофному,
по гидрохимическим переходному от типа С к типу А.

К гидрохимическому типу А относится оз. Пангоди, расположенное в моренном
ландшафте южной Эстонии и окруженное лугами и пашнями с карбонатными почвами.
Озеро проточное с площадью зеркала 115 га и максимальной глубиной 11,1 м. Так как
химический состав воды этого озера формируется в богатой карбонатами почвенно-
грунтовой толще, вода имеет гидрокарбонатно-кальциевый характер и минерализация
ее колеблется около 200 мг/л. Органическое вещество воды озера автохтонного проис-
хождения и способствует обогащению озерной воды биогенными веществами. Озеру
свойственна высокая биологическая продуктивность, по биологическим признакам оно
причисляется к эвтрофным.

Органические вещества воды озер дисэвтрофного типа (типа В) характеризуются
на основе данных оз. Кыртсиярв, расположенного на болоте Эндла в средней Эстонии.
Озеро небольшое (3 га) и мелководное (средняя глубина 1,2 м, максимальная 2,5 м),
окружено переходным болотом и питается в основном приточными водами. Питающие
озеро воды богаты карбонатами и органическими веществами гумусового типа, что
обусловливает формирование гидрокарбонатно-кальциевых вод при минерализации
выше 300 мг/л. Так как в этом озере условия для развития водных растений благо-
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приятные, в формировании органических веществ воды принимают участие, кроме
аллохтонных, и автохтонные вещества.

Все пробы брались зимой из-под льда с поверхностного слоя воды.
Для характеристики общего содержания органических веществ воды определялась

бихроматная, а для установления содержания только легкоокисляемых веществ пер-
манганатная окисляемость всех исследуемых вод (таблица).

Концентрирование образцов осуществлялось многократным частичным заморажи-
ванием в холодильнике при температуре —3 °С с последующей фильтрацией через
плотный бумажный фильтр.

Для фракционирования органического вещества природных вод применялся сефа-
декс G-25 (тонкий) фирмы «Фармация» (Швеция). В качестве хроматографической
колонки была использована стеклянная трубка длиной 65 см и диаметром 1,8 см, запол-
ненная набухшим в дистиллированной воде гелем до высоты 50 см. Для фракциониро-
вания на гель сефадекса наносили 5,0 мл концентрированной пробы воды. Фракции
элюировали дистиллированной водой. Скорость протекания воды через колонку
42 мл/ч. Фракции органического вещества вод собирали обычно объемом по 3 мл с по-
мощью автоматического хроматографического коллектора типа ХКОВ-1. В каждой
фракции на спектрофотометре СФ-4 измерялась оптическая плотность в ультрафиолете
при длине волны 225 ммк.

Результаты и обсуждение

Все данные, полученные при фракционировании органических
веществ различных озерных вод на сефадексе G- 25, изображены на
рис. 2. Кривые поглощения (рис. 2, кривые II—VIII) показывают, что
органическое вещество всех исследуемых вод после концентрирования
частичным замораживанием и фракционирования на сефадексе G-25
разделяется в основном на три молекулярные фракции. Кривые распре-
деления органического вещества в водах озер одного и того же типа
имеют значительное сходство, что свидетельствует о зависимости формы
кригых от происхождения и состава органического вещества.

Сходную форму имеют кривые распределения органического веще-
ства, происходящего из верховых болот, в водах оз. Мустъярв и иссле-
дуемого озерка болота Эндла (кривые II и III). В водах этих дистроф-
ных водоемов доминирующей является вторая фракция органического
вещества.

Иная форма кривых получена в случае фракционирования органи-
ческого вещества воды олиготрофных озер оз. Валгеярв и оз. Вийтна
Сууръярв (рис. 2, кривые IV и V), которым характерно скудное содержа-
ние органических веществ автохтонного происхождения.

4 ENSV TA Toimetised В-3 1972

Окисляемость исследованных вод

Окисляемость

Озера Время взя-
тия проб

бихро-
матная перманганатная

М2 О/л % окис-
ления

Озерко верхового
болота Эндла 22/ХГ1 70 69,5 38,8 56

Мустъярв 28/1 71 72,0 42,3 59
Валгеярв 28/1 71 7,62 2,15 35
Вийтна Сууръярв 30/1 71 5,60 2,11 38
Вийтна Вяйкеярв 30/1 71 21,1 12,6 60
Пангоди 30/1 71 13,3 5,11 38
Кыртсиярв 22/XII 70 28,8

/

11,9 41
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По форме кривых распределения органического вещества воды эвтро-
фированного олиготрофного озера Вийтна Вяйкеярв и эвтрофного оз.
Пангоди (рис. 2, кривые VI и VII) отличаются от вод олиготрофных
озер весьма незначительно. В воде их также преобладает автохтонное
органическое вещество, однако содержание его по сравнению с олиго-
трофными озерами повышенное. Аллохтонного органического вещества
поступает как с песчаных склонов водосбора оз. Вийтна Вяйкеярв, так
и с окультуренных почв водосбора оз. Пангоди мало. Как показывают
результаты изучения М. Смирнова и др. (1969), в окультуренных почвах
качественный состав органического вещества изменяется и общее его

Рис. 2. Кривые распределения органического
вещества озерных вод на сефадексе G-25.

Воды: I, II озерко болота Эндла (I некон-
центрированная проба), 111 оз. Мустъярв,
IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв,
VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди,

_
VIII оз. Кыртсиярв.

Fig. 2. Elution profiles for coloured organic
matter of lake waters on Sephadex G-25.

Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-con-
centrated sample), IV, V oligotrophic, VIeutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII

dyseutrophic.

поступление в воды сильно
уменьшается.

Органическое вещество вод
исследованных олиготрофных,
эвтрофированного олиготроф-
ного и эвтрофного озер харак-
теризуется доминированием
третьей молекулярной фрак-
ции, тогда как первая фрак-
ция представлена в наимень-
шем количестве (рис. 2, кри-
вые IV—VII). Это указывает,
по-видимому, на сходный со-
став органического вещества
автохтонного происхождения
как в воде олиготрофных, так
и эвтрофных озер.

Химическая природа воды
оз. Кыртсиярв отличается от
химической природы всех ра-
нее рассмотренных озерных
вод, что четко выражается и
при сравнивании кривой VIII
с другими кривыми на рис. 2.
Анализ кривых показывает,
что в состав органического
вещества воды оз. Кыртси-
ярв входят компоненты, ха-
рактерные веществам как бо-
лотного (кривые II и III), так
и автохтонного происхожде-
ния (кривые IV—VII). Ре-
зультат этот хорошо согласу-
ется с действительностью, так
как в формировании состава
органического вещества годы
оз. Кыртсиярв, кроме алло-
хтонных гумусовых соедине-
ний, важную роль играют и
автохтонные вещества.

Полученные при фракционировании органического вещества на сефа-
дексе данные позволяют сделать и некоторое заключение о величине
молекулярного веса исследуемых веществ. Поскольку компоненты
органического вещества выходят из колонки в порядке уменьшения их
молекулярного веса, то по полученным кривым можно прийти к выводу,
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что в водах болотного происхождения доминируют органические веще-
ства с большим молекулярным весом по сравнению с веществами, хими-
ческий состав которых формируется на песчаных или минеральных поч-
вах и на базе автохтонных веществ. Это положение подтверждается и
данными литературы (Gjessing, Lee, 1967), согласно которым малоокра-
шенные воды содержат вещества с меньшим молекулярным весом, а в
более окрашенных водах преобладают вещества с большим молекуляр-
ным весом.

Установлено (Детерман, 1970), что на сефадексе G-25 разделяются
пептиды и глобулярные белки, молекулярный вес которых от 1000 до
5000. В настоящей работе в качестве эталона при определении молеку-
лярного веса органического вещества вод был использован витамин В l2,
молекулярный вес которого 1357. Максимум светопоглощения имеет
витамин В l2 в объеме выхода, равном 101 мл. Исходя из представленных
данных, можно предположить, что молекулярный вес органического
вещества болотных вод превышает 1300. Молекулярный вес доминирую-
щей фракции органического вещества олиготрофных и эвтрофных озер
(кривые IV—VII), имеющего автохтонное происхождение, меньше
1300. Две другие фракции органического вещества вод этих же озер име-
ют молекулярный вес выше 1300. Следует все же отметить, что точное
установление молекулярного веса выделенных фракций затруднительно,
так как в наших опытах наблюдался сдвиг максимумов элюируемых
с сефадекса фракций в сторону более высоких молекулярных весов
с уменьшением концентрации органического вещества в исследуемом
растворе.

Наконец, следует еще отметить, что большинство из исследуемых вод
не содержало желто-коричневого органического вещества в количестве,
позволяющем измерить оптическую плотность фракций без предвари-
тельного концентрирования проб. Только воды оз. Мустъярв и озерка бо-
лота Эндла характеризуются высоким содержанием интенсивно окрашен-
ных гумусовых соединений, что дало возможность измерить оптическую
плотность элюированных через сефадекс вод без предварительного кон-
центрирования. Однако, как видно из рис. 2 (кривая I), разделить гумусо-
вые вещества неконцентрированных вод на сефадексе не удалось. Разде-
ление органического вещества происходило только после концентрирова-
ния (2,5 —25 раз, в зависимости от содержания органического вещества)
всех исследуемых вод частичным замораживанием. Кроме того, такие
же результаты, как и при замораживании, удалось получить после
упаривания проб на водяной бане при температуре 40° под вакуумом.
Можно предположить, что такое поведение гумусовых веществ связано
с их свойствами как коллойдных систем и что в результате концентри-
рования нативный коллойдный агрегат гумусового вещества распадается
на отдельные компоненты с меньшим молекулярным весом.

Выводы

L Органическое вещество предварительно концентрированных вод
всех исследуемых озер разделяется на сефадексе G-25 на три фракции,
различающиеся между собой по молекулярному весу.

2. Воды озер одного и того же типа дают при фракционировании на
сефадексе G-25 сходные по форме кривые распределения органического
вещества. Кривые, характеризующие воды озер различного типа, отли-
чаются друг от друга по форме. Это указывает на различие в составе
органических веществ вод различного происхождения.

4*
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3. В органическом веществе вод болотного происхождения доминируют
компоненты с большим молекулярным весом, чем в водах озер олиго-
трофного и эвтрофного типа, органическое вещество вод которых пре-
имущественно автохтонное.
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AINI LINDPERE. HELLE SIMM

JÄRVEVEE ORGAANILISE AINE FRAKTSIONEERIMINE
SEPHADEXGEELIGA

Resümee
Erinevat tüüpi järvede (joon. 1) vee orgaaniline aine fraktsioneeriti geelfiltratsiooni

teel. Veeproovid koguti talvel, kontsentreeriti temperatuuril —3 °C, fraktsioneeriti Sepha-
dexiga G-25 ja elueeriti destilleeritud veega. Optiline tihedus mõõdeti lainepikkusel
225 nm.

Kõikides proovides jaotus orgaaniline aine Sephadexi toimel kolme omavahel mole-
kulkaalu poolest erinevasse fraktsiooni. Jaotumuskõverate kuju osutus ühte ja samasse
tüüpi kuuluvate järvede vete korral sarnaseks, erinevat tüüpi järvede vete puhul aga erines
omavahel (joon. 2). Düstroofsete järvede vete orgaaniliste ainete koostises on oligo-
troofsete ja eutroofsete järvede vetega võrreldes ülekaalus kõrgema molekulkaaluga
ühendid.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 20. X 1971

AINI LINDPERE. HELLE SIMM

USE OF SEPHADEX GEL FOR THE FRACTIONATION OF
ORGANIC MATTER IN LAKE WATER

Summary

Sephadex gel filtration was used for the fractionation of organic colour in the
lake water of different types (Fig. 1).

All water samples were collected in winter, concentrated by freezing at —3 °C, and
fractionated on Sephadex G-25 with distilled water as an eluant. Colour absorption meas-
urements were made at 225 mjx.

In each case the organic substances were separated into three peaks, differing in
molecular size. The elution profiles of organic matter (Fig. 2) for the same types of
lake water were similar, and they appear to contain the same components. The elution
profiles for the water of different lake types were different. The organic matter of
dystrophic lakes contains larger quantities of compounds of large molecular weight than
that of oligotrophic and eutrophic lakes.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany Oct. 20, 1971
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	Рис. 3. Восстановительный период сердцедеятельности после полета при разной нагрузке (цифры обозначают процент аппаратуры от веса тела). 6 ENSV ТА Toimetised В-1 1972
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	Untitled

	РЕАКЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ И МИТОХОНДРИЙ В СТРУКТУРНОЙ ВОДЕ
	Рис. 1. Изменение оптической плотности в взвесе эритроцитов в зависимости от длительности инкубации.
	Рис. 2. Реакция митохондрий проростков ко" ских бобов в контоольной и стоуктурной ВОД‘ Стрелкой указано время добавления АТФ.

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

	ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЭКГ У МОРСКОЙ ЧАЙКИ (LARUS М. MARINUS L.) В ПОЛЕТЕ
	Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л приемная радиостанция, А место кормежки, В,, В2, В3 места отдыха диких и подопытных чаек. Fig. 1. The area for experimental procedures. A radio set, A the feeding place, Вi, 82,B2, B:i location of rest areas wild birds as well as “domesticated” gulls.
	Рис. 2. Продолжительность однократных полетов у трех подопытных морских чаек. Цифры в скобках вес прикрепляемой к птице аппаратуры, г. о в день выпуска, • чедез 2—3 сут после выпуска. Fig. 2. Flight time of sea-gulls and its relation to weight of transmitter. О the first day of getting rid, • the 2—3 day after the getting rid.
	Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у морской чайки. If полеты (прилет и отлет) между участками отдыха В\ и В2 (см. рис. 1). Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull No. 3.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у морской чайки при кратковременных полетах; f взлет, I посадка. Fig. 4. The body temperature of sea-gull during “short” flight; f start, I landing.
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	Рис. 6. Изменения частоты пульса и зависимости от продолжительности полетов; j посадка. Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its relation to flight time. | landing.
	Untitled
	Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у морской чайки при взлете и посадке. • пассивные взлеты и посадки (с планированием), О активные взлеты и посадки. Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls after the start and the landing. • passive start and landing, О active start and landing.
	Рис. 8. Расположение сердечных циклов по отношению к взмаху крыльев. Fig. 8. Heart cycles in relation to wing beats.
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	Рис. 5. Изменения температуры тела у морской чайки при продолжительных полетах; f взлет, | посадка. Fig. 5. Body temperature of sea-gull during the “longterm» flight, f start, \ landing.
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	К ФАУНЕ LAUXANIIDAE (DIPTERA) ПРИБАЛТИКИ
	Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960). 9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18 Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов; 19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20 Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых '.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сосновых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, еловых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственноеловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов; 27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
	Untitled
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	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ РОСТОВЫХ ВЕЩЕСТВ НА ИЗОФЕРМЕНТЫ ПЕРОКСИДАЗЫ ПРИ ПРОРАСТАНИИ ПШЕНИЦЫ
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	THE INFLUENCE OF EXOGENOUS SUGAR FEEDING ON THE ACCUMULATION OF ANTHOCYANINS AND RUTIN IN BUCKWHEAT SEEDLING HYPOCOTYLS
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	KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINISIUKLEOTIIDIDE EKSTRAHEERIMISMEETODITE VÕRDLUS
	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
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	ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН М2 ГИДРАЗИНХЛОРИДОМ НА ВЫХОД МУТАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
	Untitled
	Untitled
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	АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗ И ДЕГИДРОГЕНАЗ ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ ДИЭТИЛНИТРОЗАМИНА
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
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	ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ВОДЫ НА ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
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	EXPERIMENTS ON THE USE OF N-NITROSO-N-ALKYLUREAS IN THE BREEDING OF CHABAUD CARNATIONS (M2—M 3)
	Untitled
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	ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINNUKLEOTIIDIDE ERALDAMINE PABERELEKTROFOREES!- JA PABERKROMATOGRAAFIAMEETODIL
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Untitled

	ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У РАПСА, ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ И ЭТИЛЕНИМИНА
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.

	НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭНДОГЕННЫХ БЕЛКОВ ИЗ КРОВИ В ЛИМФУ
	НЕСЛОЖНЫЙ И БЫСТРЫЙ МЕТОД ЗОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ НЕКОТОРЫХ ВИРУСОВ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Eerik Kumari 60-aastane
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	KESKKONNA MÕJU MU ELAV ETI KATE ARVUKUSELE EESTI NSV MULDADE PÕHITÜÜPIDES
	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
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	ENZYME VARIABILITY AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS IN THE GRASS GENERA AGROPYRON GAERTN. AND ELYMUS L. I. AGROPYRON INTERMEDIUM (HOST) BEAUV. AND AGROPYRON ELONGATUM (HOST) BEAUV.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).

	THE DEPENDENCE OF LEUCOANTHOCYANIDIN ACCUMULATION UPON METABOLIC SHIFTS CAUSED BY EXTERNALLY INTRODUCED NUTRITIVE FACTORS
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
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	КАЧЕСТВО ЗЕРНА И СОЛОДА СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
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	ON THE REPRODUCTION OF EUILYODRILUS BEDOTI (PIGUET, 1913) (OLIGOCHAETA, TUBIFICIDAE)
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
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	ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ОЗЕРНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕФАДЕКСА
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Untitled

	О ВОЗРАСТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОСТАТКОВ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ БЫЗОВАЯ НА СРЕДНЕЙ ПЕЧОРЕ
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.

	ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛОВ НА РЕЗОРБЦИЮ 3,4-БЕНЗПИРЕНА В КОЖЕ ЖИВОТНЫХ
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	CYTOGENETIC EFFECTS OF POSTIRRADIATIONAL TREATMENT OF BROAD BEAN WITH WATER EXTRACTS OF DIFFERENT CRUCIFEROUS SEEDS
	Untitled

	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКИХ ПОРОД СВИНЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА
	Untitled
	GENEETIKUTE JA SELEKTSIONÄÄRIDE KONGRESS MOSKVAS
	EESTI TAIMEFÜSIOLOOGID JA -BIOKEEMIKÜD OLID KOOS
	VABARIIKLIKU TAIMEFÜSIOLOOGIA- JA BIOKEEMIAKONVERENTSI OTSUS
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1972. AASTA 29. JA 30. MÄRTSI AASTAKOOSOLEKU OTSUSED
	Untitled
	TÄHTSAMAD UURIMISTÖÖD JA NENDE RESULTAATIDE RAKENDAMISE PEAMISTEST TULEMUSTEST 1971. AASTAL EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA-, GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA INSTITUUTIDES JA ASUTUSTES
	Untitled
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	Nõukogude Liidu 50. aastapäevaks
	Untitled
	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАПИЛЛЯРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛКОВЫМ МОЛЕКУЛАМ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ
	Untitled
	Untitled
	Untitled



	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ EAMMA-G-ГЛОБУЛ ИНА ЛИМФЫ И КРОВИ ОВЕЦ МЕТОДОМ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
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	EESTI RABADE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
	Untitled
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	О НАРУШЕНИЯХ МИКРОСПОРОГЕНЕЗА В ГИБРИДНОМ ПОТОМСТВЕ ОТ СКРЕЩИВАНИЯ МУТАНТА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ С ИСХОДНЫМ СОРТОМ
	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
	Untitled
	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
	Untitled
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	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
	Untitled
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
	Untitled
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	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
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	ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОЭНЗИМНОГО СОСТАВА ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
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	СОДЕРЖАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ИНОКУЛИРОВАННЫХ ЛИСТЬЯХ NICOTIANA GLUTINOSA L. ПРИ ИНФЕКЦИИ ВИРУСАМИ N И X КАРТОФЕЛЯ
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.

	VETIKATE ARVUKUS JA FLORISTI LI N E KOOSTIS KULTUURISTATUD KAMARKARBONAATMULLAS
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О СУБСТРАТНОМ ИНГИБИРОВАНИИ АТФ-АЗЫ АКТОМИОЗИНА ИЗ МЫШЦЫ ЛЯГУШКИ
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
	ÜLELIIDULISE TEADUSLIKU NÕUKOGU ARUANDEPLEENUM TALLINNAS
	Koosoleku presiidium. (Vasakult paremale) ENSV TA korresp.-liige O. Kirret, prof. I. Poljakov, nõukogu sekretär K. Jurjev, ENSV TA korresp.-liige E. Kumari, akao. H. Haberman, NSVL TA korresp.-liige A. Svetovidov, akad. K. Rõžikov. Fotol puudub akad. B. Bõhhovski (esineb).

	TAIMSETE FENOOLIDE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA ALANE SEMINAR TARTUS
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	Рис. 1. Динамика численности почвенных грибов и солнечной активности с 1964/65 по 1967 гг.
	Рис. 2. Средняя численность почвенных грибов, показатели числа W и процент влажности по срокам взятия проб.
	Рис. 1. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней пшеницы в зависимости от срока обработки семян этиленимином и от температуры. А первый срок фиксации; Б второй срок фиксации.
	Untitled
	Рис. 2. Типы хромосомных перестроек в корневой меристеме пшеницы после обработки семян этиленимином: а хромосомный мост, б, в хромосомные фрагменты, г отстающая хромосома (увел. ЗОООХЬ
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	Активность митохондрий в оптимальных средах. 6,7 варианты опытов (см. табл. 2).
	Рис. 1. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения во время переходного периода фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (А) и относительных (Б) единицах. Обозначения: ОР общая радиоактивность; сах сахароза; кр крахмал; ФЭС фосфорные эфиры сахаров; глик гликолевая кислота; ФГК фосфоглицериновая кислота; глицер глицериновая кислота; сер серин; гл глицин; ал аланин; асп аспарагиновая кислота. Условия опыта; интенсивность света 19,7 мвт/см2-, концентрация С02 0,03%; температура листа 23 °С; продолжительность экспозиции в НСO2 2 мин\ в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
	Рис. 2. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения в стационарном состоянии и в начале подавления фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (Л) и относительных (Б) единицах. Обозначения: лим лимонная кислота, ябл яблочная кислота, остальные обозначения см. на рис. 1. Условия опыта: интенсивность света 20,5 мет!см2; концентрация С02 0,03%; температура листа 31 °С; продолжительность экспозиции в 14С02 2 мин; в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
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	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. A. H. villosa (enzymogram 1), S. silvestre, Turkmenia (2), S. anatolicum K-10086 (3), S. montanum K-9598 (.4), S. africanum K-10221 (5), S. kuprijanovi K-9670 (6), S. dighoricum K-9655 (7)’, S. afghanicum K-10221 (8), S. segetale K-7684 (9), S. cereale K-9441 (10), T. boeoticum K-27184 (11). B. Secale segetale, strains K-10036 (I), K-7984 (2), K-7745 (3), K-7756 (4), K-7784 (5), and K-5836 (6). C. Secale silvestre, strains originating from the peninsula Apsheron (enzymogram I), from the Crimea, near Yevpatoria (enzymograms 2 and 3), from Turkmenia, near Ashkhabad (enzymograms 4 and 5).
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	Kelisia nervosa n. sp. А генитальный сегмент самца слева (увел. 52Х); Б генитальный сегмент снизу (52Х); В конец эдеагуса справа (250Х); Г грифелек справа (82Х); Д анальная трубка с отростками снизу (52Х); Б брюшко самки снизу (26Х)-
	Рис. 1. Введение и расположение электродов.
	Рис. 2. Передатчики и снаряжение для их прикрепления.
	Рис. 3. Восстановительный период сердцедеятельности после полета при разной нагрузке (цифры обозначают процент аппаратуры от веса тела). 6 ENSV ТА Toimetised В-1 1972
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	Рис. 1. Изменение оптической плотности в взвесе эритроцитов в зависимости от длительности инкубации.
	Рис. 2. Реакция митохондрий проростков ко" ских бобов в контоольной и стоуктурной ВОД‘ Стрелкой указано время добавления АТФ.
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	Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды.
	Untitled
	Рис. 2. Кривые доза-эффект. Сплошная линия контроль; прерывистая структурная вода.
	Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л приемная радиостанция, А место кормежки, В,, В2, В3 места отдыха диких и подопытных чаек. Fig. 1. The area for experimental procedures. A radio set, A the feeding place, Вi, 82,B2, B:i location of rest areas wild birds as well as “domesticated” gulls.
	Рис. 2. Продолжительность однократных полетов у трех подопытных морских чаек. Цифры в скобках вес прикрепляемой к птице аппаратуры, г. о в день выпуска, • чедез 2—3 сут после выпуска. Fig. 2. Flight time of sea-gulls and its relation to weight of transmitter. О the first day of getting rid, • the 2—3 day after the getting rid.
	Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у морской чайки. If полеты (прилет и отлет) между участками отдыха В\ и В2 (см. рис. 1). Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull No. 3.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у морской чайки при кратковременных полетах; f взлет, I посадка. Fig. 4. The body temperature of sea-gull during “short” flight; f start, I landing.
	Untitled
	Рис. 6. Изменения частоты пульса и зависимости от продолжительности полетов; j посадка. Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its relation to flight time. | landing.
	Untitled
	Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у морской чайки при взлете и посадке. • пассивные взлеты и посадки (с планированием), О активные взлеты и посадки. Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls after the start and the landing. • passive start and landing, О active start and landing.
	Рис. 8. Расположение сердечных циклов по отношению к взмаху крыльев. Fig. 8. Heart cycles in relation to wing beats.
	Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960). 9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18 Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов; 19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20 Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых '.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сосновых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, еловых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственноеловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов; 27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
	щ■ а л I *§ • я 5 о, W ОСО I н я ** 1 sg ё 11 – хNo й й1 « йо О S О a a S 5 &с t ~ Йк о I.° х 8® * *« 3 £ I ,-s ж I к £ а ja ‘о> »ч 5 4 „S .. 2 со а ts 3- .. « g д СО Яф д оет ж So й «С Я со п со 5s s I=s я g I ? 1 I „Я- « "Ч Э _а Э ft о • • S-3 a. – a я 5 5 О г S ° * с а а 3 Е<* р» оз £ 3I и п с *s, S I* =s « X СО я S CU D 3 Э о» V 11 о о ~ ч * ч 0,0 £ о да 5 ° S 2 ° 0 с с ? а а~ [ >-< s со 2 I о ет щ со со со S к я СО со 2 4 Э о а со S – S с? е5 со о а у о о сг к ь а о: j Э- о а о cg« g о,« a S £ У си сь о на* § cs с й|.а 628 a* sfs с ё I: gsg о» о> а J 2 5 J § 1 О) I « Н 2 О . 0о л I S £ аи~ »-н -b4 о 1 &W&Z Г“ ä I?- *sS " S*s s?jS *ö* и а hQ s O Djc Sei j; I R m So о s I ?gl gx* • °§2 š” . «a "V ,?g у I 3=g I 5 I•» я S I S ф I СЧ M |3 w= cq о а x CJ T-ч CO CJ
	у CM 5? CD I *=з о О г—. и X S >5 я S CD 3 I С I CQ И О кл g 1 &2 g-x 3 КУ га ä га >з Я О I Я О ' О-со CU ►Q ю sk S.X <L> CS •е* га —< S>s _s CQcs flj 2 4 £ о В Я s О X £ О га vя * .—,-~ч «3 .. _ к я ' ' га aj ® я ■о В я я с( га о я К о га я. с га “с-, X – >.^ S 3* 0J я х> и X) о я =Я СИ с^оэ CS о я о-
	3* сч 'ф . о;^ Ч g? С о зХ s я к tf 4) , ач С СЧ о I о 1 £ о а^ о g-T с о £Х со I? « а^ 4> , С I 3 °ъ н „ Я 5; 4J 2 „, G.T 4> Л •в-2 « X Я СЧ с? 'tf1 oq сч“ г I 3 с\) я „ 4 ja 2 4 £ О 03 Q_ « н к 5 о я «3 I .. к ü Я £ ~ к аз 4 и О Я я ч я я оз 03 , Щ О СХ 4е 4С сч _ 4) LQ -—' а ь =* о „ зЯ УС QJ УС 4s 1:0 ST о ~ Он
	2 I 3 о к я 4 S о н н К Я я к a s 1 ä 8,0 Я <U 3= S 3“ 0J И-3 Ясм 1 sa. с » g ss Ь 01 I о «i О Н О- ох О О X. U •"* си „.з* С I яг _ 1 4<£ м § .is Я.ЯГ -* ё L. i 0 Ч" Q- «■ X tu •- s-i г- я So« 3 5« 4. Г" Я и а«« S *« + CL Я SO. OJ D.U« t|i; ел ” о?; S „ Я _ у S« °3 Ек£ я я _, 5 я s ЯГ( А ГГ см I S 2 03 s Я -со о в " ж 3 %-s Я 4)0 F-S R Sl S § g*« Я Cot 1 S«? га K о s s«я s mss га о £ – § Й«4 *« S Š ►г ° Q.O £ SI'S- sяг s * x га 3 I * О- £ 1 S 2 Е СЧ] CL) S X S -S ~ G л 2 а7ч n eg. Н Н и 5д 5S S о О * 2 * Л I • д 1 s^ . о од.. = л 2 а , S и О) о< ► О) аде о w S
	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
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	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
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	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
	Untitled
	Untitled
	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
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