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ВЛИЯНИЕ ДЕЗОКСИКОРТИКОСТЕРОНА НА БЕЛКОВЫЙ
СОСТАВ ЛИМФЫ И КРОВИ

Проблема гормонального регулирования обменных процессов привле-
кает внимание многих физиологов и биохимиков (Гейшин, 1969; Жура-
вель и др., 1969; Чепулис, 1970; Яковлев, 1966 и др.). В последние годы
в связи с развитием методов лимфологического исследования и пересмот-
ром взглядов на роль лимфатической системы в жизнедеятельности орга-
низма открываются новые перспективы в изучении влияния гормонов на
процессы обмена (Daniel и др., 1962; Ismail и др., 1967; Seiki и др., 1968;
Leßrie, 1970; Айнсон, 1971, 1972а).

Из литературы известно о многосторонности действия кортикостерои-
дов па разные стороны обмена веществ (Haeger, 1953; Dontenwill, 1955;
Дисько, 1970 и др.). Считается, что хотя относящийся к минералокорти-
костероидам дезоксикортикостерои (ДОКС) в основном регулирует про-
цессы минерального обмена и водно-солевой баланс в организме, не
исключено и его активирующее влияние на синтез белка (Суриков,
Голенда, 1970). Однако в этом вопросе многое до сих пор остается неяс-
ным и требует дальнейших исследований с учетом функций лимфатиче-
ской системы. Нам кажется, что параллельное исследование состава
лимфы и крови может внести определенный вклад в изучение влияния
ДОКС на белковый метаболизм, а также поможет выявлению воздейст-
вия этого гормона на процессы лимфо-кровиой циркуляции белков в орга-
низме.

Материал и методика

В опыте использовались полуторагодовалые клинически здоровые
бараны эстонской темноголовой породы средней упитанности (весом
около 60 кг). До взятия проб венозной крови и лимфы грудного протока
животные содержались в индивидуальных боксах по 12 ч без корма, полу-
чая достаточное количество питьевой воды.

Пробы лимфы и крови брались у стоящих животных через сутки после
наложения искусственного хронического лимфо-венозного анастомоза до
и через 5, 16 и 25 ч после внутримышечного введения им 0,5%-ного мас-
ляного раствора дезоксикортнкостерон-ацетата (11-дезоксикортнкосте-
рон-21-ацетат) в количестве 2 мл.

В лимфе и крови общий белок определялся рефрактометрически,
а количество белковых фракций путем бумажного электрофореза. На
основании данных биохимического анализа были высчитаны; белковый
коэффициент (А/Г), коэффициент концентрации белков (лимфа/кровь),
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константа сравнительной проницаемости кровеносных капилляров по
отношению к альбуминам и у-глобулинам (S), изменения процента бел-
ков лимфы и крови от их первоначального количества, изменения про-
цента белков лимфы от их содержания в крови, а также показатели кол-
лоидно-осмотического давления в лимфе и крови. Были определены
гемотокрит крови и количество вытекающей из грудного протока за опре-
деленный отрезок времени лимфы.

Результаты исследования

Наши опыты показали, что введенный овцам внутримышечно ДОКС
первоначально несколько снижает в крови и лимфе общее количество
белков {Р~> O,OS), уровень которых, однако, вскоре восстанавливается.
Наиболее интересны изменения в количестве отдельных белковых фрак-
ций лимфы. В данном случае мы также имеем дело с начальным сниже-
нием их количества, которое затем (за исключением альбуминов) усту-
пает место увеличению (см. табл. 1,2). При этом больше всего увеличи-

вается уровень у-глобулинов (до 20% на 16-й час опытов). Интересно
отметить закономерную последовательность увеличения количества
фракций белков в лимфе, при которой больше всего возрастает содержа-
ние тех из них, которые обладают большей величиной молекул. Указан-
ные сдвиги в количественном составе лимфы вызваны, в первую очередь,
изменениями в относительной концентрации этих белковых фракций. За
исключением у-глобулинов, в крови также обнаруживается первоначаль-
ное снижение абсолютного количества белковых фракций; в отличие от
лимфы оно менее выражено, а дальнейшее увеличение медленнее и менее
резкое, чем в лимфе. Сдвиги же в относительной концентрации белковых
фракций крови при этом не выходят за пределы статистически недосто-
верных изменений.

Влияние ДОКС на концентрацию белков в крови
Таблица 1

Время после
введения
препарата, и

Общий
белок,

г%
Альбумины,

г%
'Глобулины, г%

а- ß- Y-
А/Г

До введения
препарата

5-й
16-й
25-й

6,70+0,21
6,50+0,16
6,40±0,19
6,90+0,21

2,39+0,12
2,29+0,14
2,25+0,10
2,33+0,06

1,55+0,02
1,40+0,05
1,49+0,08
1,67+0,04

0,92+0,07
0,82+0,05
0,93+0,03
0,95+0,03

1,65+0,06
1,65+0,04
1,65+0,05
1.72+0,08

0,50+0,01
0,56+0,02
0,57+0,02
0,58+0,02
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В результате имеющихся в белковом составе лимфы изменений ее
белковый коэффициент снижается в среднем на 20% от первоначального
уровня (P<0,01). В крови снижение показателей белкового коэффици-
ента статистически достаточной достоверностью не обладает {Р >O,O5).

Весьма заметны также изменения в показателях коэффициента кон-
центрации белков (см. табл. 3). За исключением у-глобулинов, коэффи-

циент концентрации белковых фракций был на 5-й час опытов в большей
или в меньшей степени ниже первоначального уровня. Последовавшее
затем увеличение коэффициента концентрации альбуминов, ß- и у-глобу-
линов уступило к концу опытов место новому снижению. Следует отме-
тить, что наиболее измененным к концу опытов оставался коэффициент
концентрации альбуминов и у-глобулинов, который был у первых ниже,
а у вторых выше первоначального уровня в среднем на 10% (Р<;0,05).
Что касается коэффициента концентрации ß- и особенно а-глобулинов,
то его изменения не выходили за пределы статистически недостоверных
отклонений.

Наблюдалось значительное снижение показателя константы избира-
тельной проницаемости кровеносных капилляров, который к 16-му часу
опытов был ниже первоначального уровня в среднем на 20% (-Р<СO,Ol).

В результате происшедших в белковом составе крови и лимфы изме-
нений установлены сдвиги и в коллоидно-осмотическом давлении.
В крови после введения ДОКС оно постепенно уменьшалось, а в лимфе
после первоначального снижения вновь приблизилось к исходному уров-
ню. В то же время к 16-му часу опытов несколько возросло количество
лимфы, вытекающей через канюлю в грудном протоке, и увеличился
гематокрит крови (см. табл. 4),

Таблица 3
Влияние ДОКС на коэффициент концентрации (Л/К) и константу избирательной

проницаемости капилляров (S)

Время после
введения

Л/К
Общий Альбумины

Глобулины 5
препарата, ч белок а- ß- Y-
До введения

препарата
5-й

16-й
25-й

0,59+0,01
0,60+0,02
0,64+0,01
0,59+0,01

0,71+0,01
0,62+0,02
0,69+0,01
0,64+0,02

0,56+0,02
0,59+0,02
0,57+0,01
0,54+0,01

0,64+0,01
0,62+0,02
0,68+0,03
0,65+0,01

0,60+0,01
0,57+0,01
0,73+0,02
0,66+0,01

1,17+0,02
1,08+0,02
0,94+0,01
0,97+0,02

Влияние ДОКС на коллоидно-осмотическое давление
вытекающей из грудного протока лимфы и

Таблица 4
в крови и лимфе, количество
гематокрит крови

Время после
введения
препарата, ч

Коллоидно-осмотическое
давление, мм НаО

Количество
вытекающей за
10 мин лимфы,

мл

Г ематокрит
крови,

%в крови в лимфе

До введения 221,50+1,50 123,68+1,30 30,0+1,0 31,0+1,0
препарата

5-й 214,02+1,10 113,88+2,00 35,0+1,0 32,0+1,0
16-й 211,82+1,00 122.90+2,10 40,0+2,0 45,0+1,0
25-й 209,62+1,20 120,18+1,00 35,0+1,0 35,0+2,0
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Обсуждение результатов

Полученные результаты показывают, что под влиянием экзогенного
дезоксикортикостерондного гормона у животных изменяется не столько
общее количество белков лимфы и крови, сколько соотношение их фрак-
ций. Сопоставление представленных данных показывает, что эти измене-
ния в значительной степени обусловлены изменениями в проницаемости
кровеносных капилляров. Наиболее существенно при этом, как нам
кажется, понижающее воздействие ДОКС на избирательную проницае-
мость кровеносных капилляров к грубодисперсным белковым молекулам.
Это полностью согласуется с результатами наших предыдущих иссле-
дований (Айнсон, 19726, в), которые свидетельствовали о том, что возрос-
шая проницаемость кровеносных капилляров обычно сопровождается
снижением избирательной способности капиллярной стенки к белковым
молекулам разной величины.

Проведенные опыты показали, что при введении ДОКС у животных
намечаются изменения не только в водно-солевом балансе, но и в цирку-
ляции белков в организме. По-видимому, при этом основным является
не стимулирование синтеза белков, а усиление проникновения белковых
молекул через сосудистую стенку в основное соединительнотканное веще-
ство.

Полученные результаты заставляют обратить внимание и на увеличе-
ние количества у-глобулинов в лимфе, которое не сопровождается соот-
ветствующим снижением их содержания в крови. Возможно, что это
в определенной степени связано с мобилизацией у-глобулинов в лимфо-
узлах и интенсификацией их транспорта с лимфой в кровяное русло,
откуда из-за снижения избирательной проницаемости капиллярной
стенки они в значительном количестве попадают в окружающие ткани.
В связи с этим мы полагаем, что не все количество вышедших под влия-
нием ДОКС из кровеносных капилляров белков достигает начальных
лимфатических сосудов и резорбируется ими, а определенная их часть
задерживается в иитерстиции. Обусловлено ли это снижением проницае-
мости соединительнотканного пространства или резорбтативной способно-
сти начальных лимфатических сосудов, тем более что изменения коллоид-
но-осмотического давления лимфы незначительны, пока трудно сказать:
необходимы дальнейшие специальные исследования.

Естественно, что изменения под воздействием ДОКС в лимфо-кровной
циркуляции белков должны определенным образом влиять на метабо-
лизм белковых веществ в тканях и отражаться на показателях белкового
спектра лимфы, что и видно из представленных в настоящей работе
данных.
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DESOKSIKORTIKOSTEROONI MÕJU LÜMFI JA VERE VALGULISELE

KOOSTISELE
Resümee

Katseloomadele manustati lihastesisesi 2 ml 0,5%-st desoksikortikosteroon-atsetaadi
õlilahust ja jälgiti sellele järgnenud muutusi nende vere ning lümfi valgulises koostises.

Katse tulemustest järeldatakse, et desoksikortikosteroon vähendab verekapillaaride
selektiivset permeaablust suuremolekuliste valkude suhtes. Peetakse võimalikuks, et alg-
iümfisooned ei resorbeeri mitte kõiki verekapillaaridest kudedesse väljunud valke, vaid et
osa neist talletatakse interstiitsiumis. See on autorite arvates suuteline mõjutama koe-
valkude metabolismi ning valkude tsirkulatsiooni organismis tervikuna.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Eksperimentaalbioloogia Instituut 23. I 1973

HEINO AINSON, EVA AIN SON, ELVI EENPERE
DIE EINWIRKUNG DES DESOXYCORTICOSTERONS AUF DEN

PROTEINGEHALT DER LYMPHE UND DES BLUTES

Zusammenfassung

Es werden durch parenterale Verabreichung von Desoxycorticosteron-acetat hervor-
gerufene Veränderungen des Proteingehaltes der Lymphe und des Blutes geschildert.

Die Versuchsresultate ergeben, daß der Desoxycorticosteron die Selektivpermeabilitätder Blutkapillaren senkt. Es wird für möglich gehalten, daß nicht alle durch die Ein-
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Wirkung des Desoxycorticosterons aus den BlulkapiUaren herausgekommenen Proteine
durch Anfangslymphgefäße resorbiert, sondern zum Teil im Interstitium deponiert werden.
Die Verfasser sind der Meinung, daß die vom Desoxycorticostemn-acetat hervorgerufenen
Veränderungen des Piroteingehaltes der Lymphe und des Blutes Änderungen im Meta-
bolismus der Gewebsproteine und in der Zirkulation der Proteine des Gesamtorganismus
widerspiegeln können.

Institut für Experimentalbiologie Eingegangen
der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR am 23. Jan. 1973


	b1239384-1973
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	Untitled
	BIOLOOGIA

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

	TRIJOODTÜRONIINI JA METÜÜLTIOURATSIILI MÕJU KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINNUKLEOTMDIDESISALDUSELE
	Untitled
	Untitled

	REVISION OF THE COLLECTION OF G. FLOR*
	Fig. 1. Sampling localities of G. Flor: Estonian SSR Haanja (Haanhof) 14 Muhumaa (Moon) 21 Haaslava (Haselau) 6 Mõniste (Menzen) 15 Imukvere (Immofer) 4 Ontika (Ontika) 34 Jaani (St. Johannis) 22 Orajõe (Orrenhof) 20 Järveküla (Jerwekülla) 23 Pikasilla (Langenbrücke) 10 Kaarma (Karmel) 25 Põltsamaa (Oberpahlen) 5 Kahala (Kahal) 33 Puhtulaid (Pucht) 19 Kaisma (Kaisma) 17 Püha (Pyha) 24 Kambja (Kamby) 7 Pühajärve (Heiligensee) II Karilatsi (Kerjalatz) 8 Sõrve (Sworbe) 32 Karja (Karris) 24 Tartu (Dorpat) I Kihelkonna (Kielkond) 29 Tiirimetsa (Tirimetz) 31 Kooraste (Korast) 13 Uderna (Uddern) 9 Kukulinna (Kukulin) 3 Valjala (Wolde) 26 Kärla (Kergel) 28 Vidriku (Friedrichshof) 12 Luunja (Lunia) 2 Vilsandi (Filsand) 30 Mihkli (Michaelis) 18 Vändra (Fennern) 16 Latvian SSR Adaži (Aahof) 61 Liiaste (Liiast) 59 Ainaži (Hainasch) 35 Lobergi (Blumbergshof) 39 Alaukste ez. (Allokste See) 51 Lode (Lodenhof) 48 Araiši (Arrasch) 44 Meijeri (Mayershof) 43 Banuži (Kudling) 47 Nitaure (Nitau) 52 Brieki (Palmhof) 54 Piebalga (Pebalg) _ 49 Bukulti (Bellenhof) 62 Raiskums (Raiskum) 41 Carnikava (Zarnikau) 60 Rauna (Ronneburg) 45 Cesis (Wenden) 42 Ropaži (Rodenpois) 67 Dole (Dahlen) 64 Salaca (Salis) 36 Dubulti (Dubbeln) 65 Sauli (Saulhof) 38 Englarte (Engelhardshof) —57 Sermukši (Sermus) 50 Ergli (Erlaa) 71 Sidgunda (Siggunt) 69 Incukalns (Hinzenberg) 66 Sigulda (Segewold) 55 Karli (Karlsruhe) 46 Stukmani (Stockmannshpf) 73 Kirbiži (Kürbis) 37 Suntaži (Sunzel) ' 70 Koknese (Kokenhusen) 72 Turaida (Treiden) 53 Krimulda (Kremon) 56 Ulbroka (Stubbensee) 63 Lielkangari (Gr. Kangern) 68 Zaku (Augustenthal) 40 Liepupe (Pernigel) 58
	Fig. 2. Eupteryx stachydearum (Hdy.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 82X); В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (150 X): D same, caudal view (150 X); E tip of aedeagus, dorsal view (250 X); F stylus, lateral view (150 X); G connective (112 X): FI pygofer lobe, median view (150 X); I apodemes (32X)-
	Fig. 3. Eupteryx collina (FI.) nec Rb. Male genitalia: A genital segment, lateral view (82X): В same, ventral view (82X); C aedeagus, lateral view (169 X); D same, caudal view (169 X); E tip of aedeagus, caudal and dorsal view (169 X); F stylus (150 X); G connective (150 X); H pygofer lobe, median view (150 X): I appendages of pygofer lobe, caudal view (15ÕX); J apodemes (52X).
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	Рис. 8. Динамика изменения метаболизма (•), температуры тела Fig. 8. Oxygen consumption (•), body temperature (—) and heart (—) и частоты пульса( )y 18-суточного стрижа в цикле управ- rate( ) during the torpor cycle in the 18-day-old nestling at an ляемой гипотермии. ambient temperature 21—23° (—).
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	Рис. 9. Биоэлектрическая активность в грудной мускулатуре у взрослого стрижа в цикле управляемой гипотермии. А при входе в гипотермию при температуре среды 20°; В при нормотермии (а), в состоянии гипотермии (b) и в начале выхода из гипотермии (с) при температуре среды 26°. Fig. 9. А Shivering electrical activity in m. pectoralis in adult birds during entry into torpor at an ambient temperature of 20°. В shivering electrical activity in no.n-torpid adult bird (a), in torpid bird (b) and during arousal from torpor (c) at ambient temperature of 26°.
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	ВЛИЯНИЕ ДЕЗОКСИКОРТИКОСТЕРОНА НА БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ ЛИМФЫ И КРОВИ
	Untitled
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	ON NORTH-EUROPEAN SPECIES OF THE GENUS LIMOTETTIX J. SB., WITH NOTES ON NORTH-AMERICAN SPECIES (HOMOPTERA, CICADELUDAE)
	Fig. 1. Meads of Limotettix species (males): A L. atricapillus (Bh.); В L. ochrifrons n. sp.; C L. sphagneticds Em.
	Fig. 2. Hind ends of male abdomens: A L. striolus (Fn.); В L. sphagneticus Em C —L. atricapillus (Bh.); D —L. ochrifrons n. sp.
	Fig. 3. Limotettix striolus (Fn.): A genital segment of male, lateral view (enlargement 82X); В —1 genital valve and plates (right ventral, left dorsal view. 82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150 X); E aedeagus, lateral view (150 X): F same, caudal view (150 X); G same, dorsocaudal view (150 X); H same, dorsal view (15ÜX): I style, dorsal view (150 X); J —1 connective (150 X); К abdomen tip of female (82X); L VH-sternite (46X)-
	Fig. 4. Limotettix sphagneticus Em. A genital segment of male, lateral view (82" X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (112 X); E aedeagus, lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X); J abdomen tip of female (82X); К Vll-sternite (46X)-
	Fig. 5. Limotettix atricapillus (Bh.). A genital segment of male, lateral view (82X): В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X); D pygofer lobes, caudal view (82X); E aedeagus lateral view (150 X); F same, caudal view (150 X); G same, dorsal view (150 X): H same, dorso-caudal view (150 X); I style, dorsal view (150 X); J connective (112 X); К abdomen and of female (82X); L Vlt-sternite (46X)-
	Fig. 6. Limotettix ochrifrons n. sp. A genital segment of male, lateral view (82X); В genital valve and plates (82X); C tip of pygofer, lateral view (150 X): D aedeagus, lateral view (150 X); E same, caudal view (150 X): F same, dorsal view (150 X); G style, dorsal view (150 X); H connective (112 X); I abdomen end of female (82X): J VII-sternite (46X)-
	Fig. 7. Limotettix utahnus (Ls.). Male. A genital segment, lateral view (63X); B genital valve and plates (63X); C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (150X)i E aedeagus, lateral view (122 X); F same, caudal view (122 X); G same, dorsal view (122 X); H style, dorsal view (150 X); 1 connective (122 X).
	Fig. 8. Limoteitix bisoni Kn. Male. A genital segment, lateral view (52X); В ■— genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, lateral view (150 X); D same, caudal view (82X): E aedeagus, lateral view (150 X): F —• same, caudal View (150 X); G same, dorsal view (150 X): H style, dorsal view (150 X); I tip of style (375 X); J connective (112X)-
	Fig. 9. Limotettix nigrax (Mdl.). Male. A genital segment, lateral view (52X); В genital valve and plates (52X): C tip of pygofer lobe, caudal view (52X): В aecieagus, lateral view (11.2 X); E same, caudal view (112 X); F same, dorsat view (112 X): G style, dorsal view (150 X); H connective (82X)-
	Untitled

	EESTI SIIRDESOOMETSADE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. I. Rohurinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Sõmerpalu siirdesoomännikus. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Sõmerpalus 1960. aastal, a siirdesoomännik, b puissiirdesoo, c rabamännik. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Untitled
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	Joon. 3. Sambla rinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse siirdesoomännikutes 1959. aastal. Tähistus nagu joon. 1.
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	LIGHT-STIMULATED ACCUMULATION OF LEUCOANTHOCYANIDINS AND OTHER FLAVONOIDS IN BUCKWHEAT SEEDLINGS
	Untitled
	The effect of light on the accumulation of leucoanthocyanidins in buckwheat seedlings. Black bars dark controls, white bars illuminated seedlings. Numerals below the white bars indicate the duration of illumination (hr) within a total 24-hr experimental period. The 100 per cent line corresponds to an average content of leucoanthocyanidins of about 70 and 130 micrograms per seedling in hypocotyls and cotyledons of 72-hr-old etiolated seedlings, respectively.
	Untitled

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

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

	HÕBEREBASTE KARVASTIKU KVALITEEDI JA VÄRVUSE VAHELISTEST SEOSTEST
	Untitled
	Untitled
	Untitled

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

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

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

	TEINE ÜLELIIDULINE KALADE ÖKOLOOGILISE FÜSIOLOOGIA ALANE KONVERENTS
	Chapter
	Untitled

	TALLINNA KOOLIÕPILASTE SOMATOM EETRI LISTE TUNNUSTE JA KEHAPROPORTSIOONIDE KUJUNEMINE
	Joon. 1. Tallinna (T) ja Harju rajooni (H) kooliõpilaste suhteline õlalaius.
	Joon. 2. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste suhteline puusalaius.
	Joon. 3. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste kercindeks.
	Joon. 4. Tallinna ja Harju rajooni kooliõpilaste torakaalindeks.
	Joon. 5. Tallinna ja Harju rajooni kooli õpilaste suhteline ülajäseme pikkus.
	Joon., 6. Tallinna kooliõpilaste suhteline alajäseme pikkus.
	Joon. 7. Tallinna kooliõpilaste intermembraalindeks.
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	ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ а-АМИЛАЗЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
	Рис. 1. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле. 1 холодильник; 2 насос; 3 термометр; 4 кювета облучения; 5 —генератор.
	Рис. 3. Схема установки для облучения растворов в ЭМ поле с термостатированной кюветой. 1 термометр; 2 насос; 3 кювета облучения; 4 генератор; 5 термостат.
	Рис. 2. Термостатированная кювета. / реакционная смесь; 2 термостатирующая жидкость.
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	ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЧАСТОТА ПУЛЬСА У КАНЮКА (BUTEO BUTEO) В ПОЛЕТЕ
	Рис. 1. ЭКГ и ЭМГ у канюка в полете. а взлет; b взмах (спуск) крыла; с посадка. Отметка времени 0,1 сек. Fig. 1. EKG and EMG in flying Common Buzzard, a start of flight; b wing beats; c landing. The time marks indicates 0,1 sec.
	Рис. 2. Вариабилыюсть в частоте пульса у канюка при различной степени активности; заштрихованная часть в полете. Температура среды 18 °С. Fig. 2. Heart rale at various state of activity in Common Buzzard. Striped in flight
	Рис. 3. Количество взмахов в секунду у канюка при различных типах полета. А полеты до 30 сек; В полеты около 1 мин; С полеты свыше 2 мин (настоящее парение). Fig. 3. Wing beats (sec.) at various types of flight in Common Buzzard. A flight time under 30 sec.; В flight time ca 1 min; C flight time over 2 min.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у канюка в полете. Температура среды около 20 °С. f взлет, | посадка. Цифры обозначают исходную и максимальную величину температуры тела. Fig. 4. Changes in body temperature (under the musculus pectoralis) holorc, during and after flights of different lengths. Ambient temperature about 20 °C. f flight; j landing.
	Рис. 5. Зависимость частоты пульса от частоты взмахов. А при установившемся полете; В при взлете. Fig. 5. Intensity of heart rate in relation to wing beats. A during flight; В after the start.
	Рис. 6. Частота пульса и количество взмахов (столбцы) у канюка в полете. j посадка. Fig. 6. Heart rate and wing beats rate during flight in Common Buzzard. \ landing. Ambient temperature about 20 °C.
	Рис. 7. Изменения в частоте пульса (Л) и температуре тела (В) у канюка [в зависимости от летной активности. Fig. 7. Fluctuations of heart rate (Л) and body temperature (B) in relation to wing beats during “long term” flight in Common Buzzard. Ambient temperature about 20°C.

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

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

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