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ANTS-PEEP SILVERE, MARE-ANNE ROMEIKIS. MESOSOOMITAOLISTE MIKROKEHADE

FORMEERUMINE JA VABANEMINE REVERTEERUNUD SÕSTRA ENDOFÜÜTSE
BATSILLI (RSEB) SPOROGENEESIS

ANTS-PEEP SILVERE, MARE-ANNE ROMEIKIS. FORMATION AND RELEASING OF THE
MESOSOME-LIKE MICROBODIES IN SPOROGENESIS OF THE ENDOPHYTIC
BACILLUS OF REVERTED CURRANTS (EBRC)

В нашем предыдущем сообщении об эндофитной бацилле реверти-
рованной смородины (ЭБРС) (Сильвере, Ромейкис, 1971) было указано
на одну особенность этой бациллы: при росте на твердой (агаровой)
среде, где происходит, как правило, весьма интенсивная споруляцня,
наряду с типичными эндоспорами бациллы скапливается множество
своеобразных округлых телец размером 0,2—0,5 мкм. К моменту, когда
такие колонии уже различимы глазом, поверхностный слой их состоит
практически полностью из зрелых спор и указанных выше микротелец
(рис. 3). Наличие большого количества микротелец в таких первичных
колониях ЭБРС подтверждает и изучение суспензий смывов с соот-
ветствующих колоний бациллы.

На ультратонких срезах с колоний, покрытых агаром перед фикса-
цией, в глубине их удалось обнаружить слой интенсивно сполирующнх
бацилл и выяснить место формирования микротелец, а также их струк-
турные связи с клетками бациллы и спорами. Полученные нами данные
о тонком строении микротелец преимущественно на доступной нам раз-
решающей способности электронного микроскопа II класса ЭМ-7 позво-
ляют проанализировать некоторые возможные гипотезы о природе этих
своеобразных образований, по-видимому, нетипичных для спорогенеза
большинства бацилл.

Как показано в предыдущем сообщении и подтверждается новыми
данными (рис. I и 2), микротельца обнаруживаются внутри спорули-

Рис. 1. Споруляцня ЭБРС. В верхнем спорангии типичное расположение зрелой эндо-
споры и ячеистого (сетчатого) микротельца, в нижней части свободные микротельца.

Увел. 40 000Х.
Рис. 2. Созревающий спорангий ЭБРС с гомогенным микротельцем. Увел. 58 500Х.

Fig. 1, The sporulation of EBRC. In upper sporangia the typical localization of mature
endospore and netted microbody is visible, and in the lower part there are free microbodies.

Magnif. 40 000-
Fig. 2. Maturing sporangia with a homogeneous tmcrobody. Magnif. 58 500-
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рующих бацилл в непосредственном контакте с клеточной стенкой, зани-
мая более или менее апикальное (полярное) положение в клетке
микроорганизма на противоположном от эндоспоры конце. По нашим
наблюдениям, такое расположение микротелец в клетках-спорангиях
ЭБРС можно считать типичным. В ходе спорогенеза микротельце обна-
руживается в виде четко различимой округлой структуры в дегенери-
рующей цитоплазме бациллы (рис. 2,3). В конце спорогенеза цито-
плазма резорбируется и в оболочке клетки остается свободная зрелая
спора (рис. 1), микротельце сохраняет свое положение и контакт
с клеточной стенкой, точнее с остатками цитоплазматической мемб-
раны. Такой же мембраной окружены микротельца, имеющие в боль-
шинстве характерное ячеистое внутреннее строение (рис. 1,3, 4), осно-
вой которого являются, по-видимому, мембранные или фибрил-
лярные структуры, заполняющие нередко все микротельце. Высвобож-
даются микротельца из разрушающихся спорангиев бациллы вместе
с эндоспорами и часто остаются при этом связанными с обрывками
мембранных структур, очевидно, остатками цитоплазматической мемб-
раны спорангия. Мембранно-фибриллярное внутреннее строение микро-
телец выявляется и при их разрушении (рис. 6). Наряду с этими наблю-
дается и более гомогенное строение микротелец (рис. 2,4, 5). Формиро-
вание и высвобождение микротелец параллельно с эндоспорами обуслов-
ливает и их обнаружение исключительно в культурах или колониях с ин-
тенсивным спорогенезом. Свободные микротельца весьма устойчивы
к изменениям плотности, осмотического давления и состава среды, об
этом наглядно свидетельствует сохранение целостных микротелец при
переводе их в дистиллированную воду для центрифугирования и выделе-
ния при помощи мембранных фильтров, а также и в ходе выделения фрак-
ции микротелец в градиенте сахарозы.

На основе полученных данных мы можем, по-видимому, считать
мнкротельца ЭБРС самостоятельными структурами, формирование
которых связано с цитоплазматической мембраной спорангия ЭБРС.
Эти структуры имеют, несомненно, эндогенное в отношении бациллы
происхождение и их формирование в какой-то мере связано со споро-
генезом бациллы как бы сопутствует последнему.

Рассматривая имеющиеся данные о микротельцах ЭБРС в свете свя-
занных со спорогенезом бацилл включений, придется отказаться от ана-
логии микротелец с параспоральными телами ввиду более или менее
непосредственной связи последних с эндоспорами, а также ввиду харак-

Рис. 3. Зрелые эндоспоры и свободные микротельца в верхних слоях колонии ЭБРС.
Увел. 20 000Х.

Рис. 4. Свободные микротельца ЭБРС. Наряду с типичными ячеистыми (сетчатыми)
видно внизу микротельце с гомогенной внутренней структурой. Увел, 66 000Х.

Рис. 5. В ультраструктуре гомогенного микротельца выявляются рибосомо- и мембрано-
подобные структуры. Увел. 150 000Х.

Рис. 6. При механическом разрушении микротелец выявляется их фибриллярное строение.
Увел. 30 ООО X.

Fig. 3. Matured endospores and free microbodies in the upper layers of EBRC colony.
Magnif. 20 000-

Fig. 4. Free microbodies of EBRC. Side by side with typical netted ones, the microbody
(lower) with homogeneous inner structure is visible. Magnif. 66 OOOX-

Fig. 5. In the ultrastructure of homogeneous microbodies revealed ribosome-like and
membrane-like structures. Magnif. 150 000-

Fig. 6. By mechanical destruction of microbodies their fibrillar structure was revealed.
Magnif. 30 000X.
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терной для параспоральных телец кристаллической структуры, не обна-
руживаемой у микротелец ЭБРС. Более обоснованным кажется
сравнение микротелец, особенно до их высвобождения из спорангия,
с мезосомами бактерий, в том числе и бацилл, например у Bacillus subti-
lis, имеющих весьма сходное везикулярно-ячеистое строение и часто
апикальное (полярное) расположение в клетке (Nanninga, 1968). Такое
положение можно считать достаточно типичным для мезосом, но еще
более усугубляет сходство микротелец с мезосомами их связь
с ядерным аппаратом бактерии (Du Praw, 1969), выраженная у микро-
телец, как было уже показано (Сильвере, Ромейкис, 1971), в окрашива-
нии их красителем хроматина микроорганизмов. При этом особый инте-
рес представляет роль мезосом в распределении ядериого материала
в делящейся клетке (Ryter, Landmann, 1968; Weibull, 1968), и в частно-
сти в процессе формирования эндоспор у бацилл (Robards, 1970). Учи-
тывая удвоение и деление ядерного аппарата бацилл перед спорогене-
зом (Пешков, 1966), а также определенную согласованность коли-
чества (числа) мезосом с умножением генетического материала в
клетках микроорганизмов (Pontefract, Thatcher, 1970), можно обосно-
вать рабочую гипотезу, относительно природы и роли микротелец, обна-
руженных в ЭБРС. Соответственно этому можно предположить суще-
ствование в начале спорогенеза в клетках ЭБРС по меньшей мере
двух мезосом, одна из которых участвует в формировании эндоспоры
и, по-видимому, после образования оболочек споры разрушается вместе
с дегенерирующей цитоплазмой спорангия. Другая мезосома, располо-
женная вдали от споры, остается связанной с той частью ядер-
ного аппарата, которая не вошла в эндоспору и в спорангиях ЭБРС
сохраняется в виде микротельца, имеющего достаточную устойчивость
для высвобождения из разрушающегося спорангия вместе со зрелой
эндоспорой и для сохранения в виде свободных микротелец. Существо-
вание остаточного ядерного (хроматинового) вещества в спорангиях
бацилл выявлялось окрашиванием на хроматин (Пешков, 1966), причем
отмечалось и скопление этого вещества в гранулы, но данных о связи
его с мезосомами, как и их сохранении и высвобождении в ходе спороге-
неза, нам обнаружить не удалось. С другой стороны, существование мик-
ротелец с гомогенной внутренней структурой (рис. 2,4, 5) и выявление
в них сходной с цитоплазмой бактерий ультраструктуры (рис. 5, рибосо-
мы и мембраны ?) наводят на мысль о возможном формировании ячеи-
стых микротелец из гомогенных «цитоплазматических» форм.

Тем не менее представленная гипотеза о связи микротелец с мезосо-
мами достаточно полно охватывает и объединяет все имеющиеся данные
о микротельцах ЭБРС, хотя в настоящее время нет достаточного мате-
риала для рассмотрения морфофункциональных основ сохранения в спо-
рангиях ЭБРС этих мезосомоподобных микротелец, а также возможного
значения устойчивости и высвобождения их для биологии ЭБРС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОМОСОМ ОБЫЧНЫМ
И ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДАМИ В РАЗНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ

ЧЕЛОВЕКА
AAVO-VALDUR MIKELSAAR, SIRJE TÜÜR, MARI KÄOSAAR. KROMOSOOMIDE UURIMINE

TAVALISE JA FLUORESTSENTSMEETODI ABIL INIMESE ERINEVATES POPU-
LATSIOONIDES

AAVO-VALDUR MIKELSAAR, SIRJE TUUR, MARI KÄOSAAR. ROUTINE AND FLUOR-
ESCENCE INVESTIGATION OF CHROMOSOMES IN VARIOUS HUMAN POPU-
LATIONS

В настоящей статье приведена часть данных, полученных при иссле-
довании хромосом в двух разных популяциях человека у нормальных
взрослых и у умственно отсталых детей.

Проанализированы хромосомы у 103 нормальных взрослых (51 жен-
щина и 52 мужчины) в возрасте от 18 до 45 лет. Исследованные субъекты

не родственники, умственно хорошо развиты и в большинстве по нацио-
нальности эстонцы. Проанализированы также 59 умственно отсталых
детей (24 девочки и 35 мальчиков) в возрасте от 4 до 16 лет, которые
находились в Каруласком доме для дефективных детей из-за глубокого
умственного недоразвития (на стадии идиотии). У 12 из исследованных
детей диагностирован синдром Дауна, у остальных этиология умствен-
ной отсталости неизвестна.

Как у нормальных взрослых, так и у умственно отсталых детей хромо-
сомы исследовались с помощью двух методов: обычного (Mellman, 1965)
н флуоресцентного (Caspersson и др., 1970). В обоих случаях использо-
вались хромосомные препараты, полученные из культур лейкоцитов
(Mellman, 1965). Для обычного хромосомного анализа препараты окра-
шивались аммиачным красителем Гимза, а флуоресцентного анализа
акрихином по методу X. Й. Ивенса (Evans и др., 1971). Последний про-
веден с помощью микроскопа МЛ-2.
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	ARUNIITUDE TAIMKATTE MUUTUMINE SUURTE VÄETIS NORMIDE MÕJUL
	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.
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	ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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	ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	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.

	НЕКОТОРЫЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
	Untitled

	ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВНУТРИКЛАССОВОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ ОТБОРЕ
	Untitled

	ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ И НАТРИЯ В ЭРИТРОЦИТАХ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ПОСЛЕ ОБЩЕГО Т-ОБЛУЧЕНИЯ КРОЛИКОВ
	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.
	Untitled

	Akadeemik J. Eichfeld 80-aastane
	80-летие академика И. Эйхфельда
	KÜLAS SAKSA DEMOKRAATLIKU VABARIIGI FÜSIOLOOGIDEL
	Akadeemik К. Skrjabin
	Академик К. И. Скрябин
	Untitled

	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ИЗОМЕРОВ ПРОПИЛФЕНОЛА ПО ДАННЫМ ОСТРЫХ И ПОДОСТРЫХ опытов
	/7ара-пропилфенол (ППФ)
	Орто-пропилфенол (ОПФ)
	Динамика веса белых крыс в подостром опыте при введении им изомеров пропилфенола. 1 контроль, 2 ППФ, 3 ОПФ.
	Untitled
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	VARIATIONS IN GLYCEROL CONTENT IN RELATION TO COLD-HARDINESS IN THE LARVAE OF PETROVA RESINELLA L. (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE)
	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.
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	ФОРМИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ УПРАВЛЯЕМОЙ ГИПОТЕРМИИ У ПТЕНЦОВ ЧЕРНЫХ СТРИЖЕЙ (APUS A. A PUS L.) В ОНТОГЕНЕЗЕ
	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°.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	DISCOMYCETES OF MIDDLE ASIA. 11. THELEBOLACEAE, ASCOBOLACEAE, PYRONEMATACEAE AND PEZIZACEAE PROM THE TIEN-SHAN MOUNTAINS
	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-
	Untitled

	РАЗЛИЧНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХЛОРОФИЛЬНЫХ И НЕХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ К ПОСТМУТАГЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ ГИДРАЗИНХЛОРИДА
	Untitled
	Untitled
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	КОЛИЧЕСТВЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА У ХЕМОМУТАНТОВ ГОРОХА ТОРСДАГ ПГ
	Untitled
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
	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.
	Untitled
	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.
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	ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ТРИЙОДТИРОНИНА НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ОБМЕНА ГЛКЖОЗО-6-ФОСФАТА В ПЕЧЕНИ
	Untitled
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	THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE ACCUMULATION OF FLAVONOIDS IN BUCKWHEAT AND SOME OTHER PLANT SEEDLINGS
	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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	TRIJOODTÜRONIINI JA METÜÜLTIOURATSIILI MÕJU KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE 2,3-DIFOSFOGLÜTSERIINHAPPESISALDUSELE
	Untitled
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ СПИРТОРАСТВОРИМЫХ ФРАКЦИЙ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ
	Untitled

	О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЭСТЕТИЧНОСТИ ЛАНДШАФТА
	Chapter
	Untitled

	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)-
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	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.
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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
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	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
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	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
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	TEINE ÜLELIIDULINE KALADE ÖKOLOOGILISE FÜSIOLOOGIA ALANE KONVERENTS
	Chapter
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	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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.
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	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° (—).
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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°.
	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.
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	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.
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	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.
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	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.
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	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.
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	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+.
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	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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