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Алла КАНГУР Ааре КИРСИПУУ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕЩА ПРИ ХРАНЕНИИ РЫБ В БАССЕЙНЕ

В состав комплексных исследований продукционно-биологических
свойств рыб, проводимых в секторе гидробиологии Института зоологии
и ботаники АН ЭССР, входили и физиолого-биохимические анализы.
При использовании биохимических данных в качестве показателей фи-
зиологического состояния рыбы необходимо знать изменяемость их в
зависимости от физиологических циклов рыб. Это может быть выяснено
в результате многолетних исследований природного материала, в дан-
ном случае леща из оз. Выртсъярв ('Канпур, 1969, 1971, 1975; Кирсипуу,
1964, 1971). При повторяющихся из года в год исследованиях, разумеется,
следует соблюдать одинаковые способы и условия сбора материала и
пользоваться одной методикой анализов. Последние не изменялись
нами в течение 10 лет. Но способы лова и условия хранения рыб до
анализа не всегда удавалось соблюдать постоянными. В связи с этим
нами накоплен материал, представляющий, на наш взгляд, значитель-
ный интерес.

Нет сомнения, что способ (орудие) лова влияет на физиологическое
состояние рыбы. Очень чувствительным показателем в этом отношении
является гемолиз, наблюдаемый почти у всех карповых, подвергнутых
хотя бы сколько-нибудь длительному действию орудия лова (жабер-
ные сети, трал), препятствующего дыханию рыбы. Реже наблюдался и
слабее выраженным был гемолиз у карповых, выловленных заколами.
У лещей, выловленных тралом с парусного судна, гемолиз не обнару-
жен. Наличие гемолиза у выловленной жаберными сетями плотвы и
отсутствие его у рыб, выловленных удочкой, отметил Л. Нюман
(Nyman, 1965).

По-видимому, подавление дыхания вызывает сдвиги в кислотно-
щелочном равновесии крови, а изменение pH разрушение эритро-
цитов.

Степень гемолиза зависит и от интенсивности обмена веществ. Об
этом свидетельствует то, что зимой у выловленных жаберными сетями
лещей гемолиз наблюдался значительно реже и был выражен слабее,
чем летом.

Есть основание предполагать, что способ лова влияет и на многие
другие физиологические показатели, например на обводнение тканей,
содержание белка в крови и т. д. Этот вопрос требует специального
исследования.

Для предотвращения гемолиза летом мы часто помещали рыб или
в садок в озере, или в бассейн (с температурой воды около 10°С как
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зимой, так и летом) в экваториальном помещении, где они хранились
сутки. Мы предполагали, что за это время физиологические процессы
рыбы в общем уравновешиваются, так как после таких процедур гемо-
лиз у лещей обычно .не наблюдался. На это указывают и данные
Р. С. Тандона и сотрудников (Tandon и др., 1973), согласно которым
увеличение в результате стресса, вызванного ловлей и транспортиров-
кой, в крови рыб количества глюкозы и молочной кислоты нормализу-
ется в течение 24 ч. Для полной адаптации рыб к новым условиям тре-
буется, несомненно, значительно больше времени. Различные исследо-
ватели указывают на разную продолжительность адаптации от 3—4
дней до одного месяца, но по-видимому, часто без экспериментального
обоснования (Chavin, Young, 1970; Meincke, 1970; Kristoffersson, Bro-
berg, 1971; Wegrzynowicz, Zbanyszek, 1972; Kristoffersson и др., 1972;
Haschemeyer, 1973).

При изучении сезонных изменений ряда показателей мышц, гонад
и печени леща в августе 1972 г. было отмечено незакономерное, доволь-
но существенное снижение сухого остатка и сырого протеина в мышцах
(соответственно на 1,40 и 1,18% в течение месяца). Предполагаемой
причиной такого явного снижения мы считали хранение рыб в бассейне
в течение суток перед взятием навесок изучаемых тканей (Кангур,
1975). Возможными причинами рассматривались также падение интен-
сивности питания леща в августе, когда наблюдается годовой минимум
в биомассе зообентоса (Тимм, 1973), и наблюдаемое в это время интен-
сивное развитие гонад (Кангур, 1973). В июне и августе 1973 г. отме-
чалось еще более существенное обводнение мышечной ткани: содер-
жание воды было 82,23 и 81,98%, сухого вещества 17,77 и 18,02%.
При сравнении способов лова и режимов хранения рыб перед взятием
проб выяснилось, что обе группы рыб были выловлены тралом и хра-
нились сутки в озере в садке, а затем были помещены в бассейн. Рыбы
были без воды до и после хранения в садке приблизительно
15—20 мин. По-видимому, все эти манипуляции 'вызывали у рыб состоя-

ние стресса, и к моменту взятия проб они были весьма измученными.
Сутки слишком короткое время для восстановления «естественного
состояния» (если это в искусственных условиях вообще. возможно).
О восстановлении нормального состояния речь может быть только в том
случае, если рыбы при вылове не получили существенных повреждений,
что при траловом лове наблюдается очень редко. Различные повреж-
дения, например, удушье, большая потеря чешуи и другие, наблюда-
лись у лещей, выловленных в августе 1973 г. Было проведено два
траления. Рыбы первого улова были почти без повреждений, а вто-
рого сильно поврежденные. В последнем случае трал зацепился, был
забит илом, и при вымывании его лещи сильно пострадали. У 12 рыб
из первого траления пробы брались непосредственно после вылова
прямо на судне. Остальные рыбы из первого траления (6) и более
десяти рыб из второго были помещены в садок в озере (куда их отвез-
ли в ванне с водой). На следующий день в садке осталось в живых
только шесть рыб. К сожалению, рыбы не были помечены. Судя по их
внешнему виду, 4 из выживших лещей были из первоготраления (в кото-
ром рыбы были почти без повреждений), а 2 из второго (во втором
все рыбы были сильно травмированы потеряли значительное коли-
чество чешуи). Выжившие рыбы были помещены в бассейн, и сразу
после этого (в течение 30 мин) брались пробы.

Полученные результаты, а также некоторые аналогичные данные
предыдущих лет приведены в табл. 1. Как видно из этих данных, сни-
жение содержания сухого вещества тем больше, чем сильнее постра-
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Влияние
кратковременногохранениярыб

на
некоторыебиохимические

показателимышц

Таблица
I

Время
анализа

Способ
лова

и

режим
хранения

п

Вода,
%

Сухое
вещество,%

Сырой
протеин,
%

Жир

в

сухом
веществе,%

6—7/VII
1969

Закол Сутки
в

садке

12

82,50(81,33—85,60)
17,50(14,40—18,67)

—

0,53(0,04—0,98)

6—7/Х
1969

Закол Сутки
в

садке
12

81,08(79,62—82,57)
18,92(17,43—20,38)

—

1,47(1,12—1,85)

23/Х
1969

Без
хранения

12

79,87(79,36—80,97)
20,13(19,03—20,64)

19,56(17,43—20,48)

1,60(1,38—2,04)

28/VII
1972

Без
хранения

12

79,08(78,55—79,74)
20,97(20,26—21,45)

18,94(18,28—19,62)
1,19(0,66—1,97)

29—
30/
V
1
11

1972

Трал
Сутки
в
садке

12

80,43(79,35—82,50)
19,57(17,50—20,65)
17,76(16,27—18,58)
1,02(0,61—2,23)

20/
VI

1972

Без
хранения
8

79,56(78,77—80,53)
20,44(19,47—21,23)

18,76(18,03—19,42)
2,08(1,33—2,61)

26—
27/VI

1973

Трал
Сутки
в

садке,
затемнесколько часовв

бассейне
12

82,23(80,88—83,90)
17,77(16,10—19,12)
16,12(14,38—17,83)

2,53(1,14—4,00)

7—
8/VI
11

1973

Трал
Сутки
в

садке,
затемнесколько часовв

бассейне
12

81,98(80,70—83,55)
18,02(16,45—19,30)
16,22(14,62—16,91)
0,87(0,60—1,13)

15/VIII
1973

Трал
Пробы
брались
из

первого
улована

судне

12

79,80(79,46—80,96)
20,20(19,04—20,54)

18,82(17,26—19,37)
0,86

(0,61—
1,32)

15—
16/VIII

1973

Трал
Сутки
в

садке
Рыбы
без

явныхповреждений
4

80,72(80,04—81,80)
19,28(18,20—19,96)
17,42(16,98—17,81)
1,60(1,04—2,26)

15—
16/
VI
II

1973

Трал
Сутки
в

садке
Рыбы
с
сильными повреждениями

2

82,85(82,30—83,40)
17,15(16,60—17,70)
15,57(14,91—

16,03)

1,20(1,08—1,33)
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Таблица
2

Влияние
кратковременногохранениялещей

в

декабре
при

повышенной
температурена

биохимический
составпечении
мышц

Время анализа
Режим хранения

п

Сухое
вещество,

%

Сырой
протеин,

%

Белок
в

сухом веществе,%

Жир
в

сухом веществе,%

1

Гликоген
в

сухом веществе,%

Мышцы

2/XI
1971

Без
хранения

12

19,77(18,92—20,86)
18,10(17,29—18,76)

91
5 (88,7—96,4)

1,10(0,61—2,40)

—

22—
23/XII

1971
Сутки
в

бассейне
при10—11°С

14

18,91(17,73—21,30)
17,02(16,20—17,72)

90,2(83,2—99,4)

1

33(0,57—3,08)

—

21/XI
1972

Без
хранения
8

19,61(18,34—20,58)
17,80(16,82—18,71)

90,7(88,2—93,4)

0,70(0,53—0,84)

—

7/ХП
1972

Без
хранения

12

19,88(19,36—20,46)
18,06(17,42—18,80) Печень

90,8(88,7—93,7)

0,76(0,47—1,06)

2/XI
1971

Без
хранения

12

23,92(22,40—26,33)
11,48(10,00—13,12)

48,2(40,0—54,3)
7,42 (5,89—9,01)
43,8(38,4—48,0)

22—23/ХП
1971

Сутки
в

бассейне
при10—1

1°С

14

20,67(15,87—25,38)
13,82(9,35—17,07)

66,8(41,2—80,6)

10,24(3,35—25,14)
23,0(2,9—50,9)

21
/XI

1972

Без
хранения
8

23,00(20,32—25,76)
13,50(11,77—14,50)

58,6(47,7—69,9)

7,17(5,94—8,75)

33,6(22,8—46,4)

7/ХП
1972

Без
хранения

12

25,60(23,53—27,62)
10,27(7,74—13,40)

40,4(28,2—52,8)

4,58(2,33—6,12)

55,0(42,2—68,2)
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дала рыба. У рыб, проанализированных непосредственно после вылова,
содержание сухого вещества было 20,20%, у рыб без явных повреж-
дений, хранившихся в садке в течение суток, 19,28%, а у рыб с силь-
ными повреждениями, хранившихся в садке также в течение суток,
17,15%. Параллельно с падением содержания сухого остатка снизилось
и содержание сырого протеина. На содержание жира кратковременное
хранение рыб в бассейне или в садке заметного влияния не оказывало.

Быстрое повышение содержания 'воды в мышцах леща (прирост
воды в сутки до 3,05%) указывает на появление глубоких нарушений
в водно-солевом балансе. Можно предполагать, что при этом снижается
отфпльтровывающе-выделяющая способность почек, и избыток воды
накапливается в первую очередь в межклеточном пространстве мышц.
Не исключена и возможность, что при повреждении рыбы увеличива-
ется проницаемость жабр и кожи.

В период пониженной температуры, т. е. осенью, зимой, ранней вес-
ной, процесс обводнения мышечной ткани леща происходит медленно.
Так, разница уровня воды у рыб, проанализированных непосредственно
после вылова, и у рыб, хранившихся в течение суток в бассейне (или
в садке), была в декабре (1971/1972) 0,97%, в октябре (1969) 1,21%,
в июне (1972/11973) 2,67% и в августе (1973) 2,0%. Объясняется это,
по-видимому, более низкой активностью, а также незначительной
поврежденностью рыб, выловленных в это время преимущественно
заколами. Биохимический состав печени более лабилен. В декабре даже
односуточное хранение рыб в бассейне при температуре 10—11° (эта
температура воздействует на обмен как переключающий фактор
Лаугасте и др., 1974) приводило к существенным сдвигам в биохими-
ческом составе печени: значительно понизилось содержание гликогена
и вместе с тем содержание сухого остатка, повысилось содержание
белка и в некоторой мере содержание жира (табл. 2). Такое быстрое
и значительное выведение гликогена из печени 'связано с его легкой
мобил,изуемостыо (Black и др., 1961; Морозова, 1968).

При высоких летних температурах рыбы более чувствительны
к внешним воздействиям. Особенно .неблагоприятным в это время для
рыб является неоднократное пребывание на воздухе (табл . 1
26— 27/VI и 7 —B/VIII 1973). В этот период и индивидуальная вариация
всех изученных показателей была более значительна, особенно у тех
рыб, которые перед взятием проб находились в бассейнах или садках
(табл. 1 и 2).

В результате более длительного хранения рыб в бассейне (в течение

Некоторые биохимические

Таблица 3

показатели при длительном хранении лещей

Время
анализа

Режим
хранения п Коэффициент

по Кларк
Сухое

вещество, %
Жир в сухом
веществе, %

4/1 1 1 1969 Без хранения
(контроль)

8 1,66
(1,52—1,79)

18,40
(17,32—19,41)

2,10
(1,41—3,10)

24/1 1 1 1969 Без хранения
(контроль)

8 1,74
(1,48—1,99)

18,90
(17,10—20,77)

1,64
(0,15—3,98)

26/1II 1969 Месяц в бассейне 9
без кормления,

температура до 21 °С

1,50
(1,35—1,62)

19,23
(18,36—19,87)

1,00
(0,57—1,38)

28/1 I I 1969 Месяц в бассейне 9
с кормлением,

7'емпература до 21 °С
1,71

(1,56—1,91)
20,45

(19,56—21,62)
1,53

(0,18—3,64)
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месяца) при постепенно повышающейся температуре воды (до 21°)
в конце периода хранения обводнения мышечной ткани не наблюда-
лось, содержание сухого вещества даже повысилось, особенно заметно
в серии опытов с кормлением (табл. 3). У рыб, которых не кормили,
понизились упитанность и в некоторой мере содержание жира, что,
очевидно, обусловлено его расходованием на энергетический обмен.

Обводнение мышечной ткани при кратковременном хранении, по-
видимому, является обратимым процессом и существенно отличается
от изменений, наблюдаемых иногда в тканях леща в естественных усло-
виях (например, в оз. Выртсъярв в конце '1960-х годов). В названный
период часто обнаруживались отклонения и в развитии гонад, а также
пониженная упитанность (коэффициент по Кларк). Процесс обводнения
тканей у рыб тю глубине изменений сильно отличался от такого
же процесса при кратковременном хранении их в бассейне: все изу-
ченные нами ткани были обогащены водой, мышцы приобрели
водянистый, студенистый ‘вид (табл. 4). Такое глубокое обвод-
нение имеет обыкновенно необратимый характер рыбы гибнут. По
своему характеру изменения, наблюдаемые у леща в зимне-весенние
месяцы 1969—1970 гг., т. е. непосредственно после зимовки, близки
к изменениям, наблюдаемым у рыб при длительном голодании, напри-
мер, у карпа при экспериментальном и естественном голодании, т. е.
во время зимовки. Наряду с нарушением водного обмена, наблюдаются
значительные отклонения и в белково-синтезирующей деятельности
организма. У длительно голодающего карпа содержание воды в тканях
повышается одновременно со снижением концентрации К и повыше-
нием концентрации Na (Creach и др., 1970). К концу 8-месячного
голодания содержание воды в мышцах увеличивается от 78,1 до
91,5%, ако времени гибели даже до 95%■ С помощью электронной
микроскопии в структуре белых мышц наблюдаются изменения, кото-
рые соответствуют процессам крайней мобилизации белка в условиях
голодания (Gas, 1972). У леща процесс обводнения до такого предела
не доходит рыбы погибают раньше, не достигая 90%-ного содержа-
ния воды в мышцах.

Влияние кратковременного хранения лещей в бассейне на белковой
спектр сьгворотки крови мы 'наблюдали несколько раз в разные
сезоны года. При сравнении приведенных в табл. 5 данных со сред-
ними значениями многих лет мы видим, что после односуточного хра-
нения лещей в бассейне всегда наблюдается некоторое уменьшение как
относительного содержания, так и концентрации (г%) альбуминов и
увеличение относительного содержания аа-глобулинов в сыворотке
крови. Изменения в других фракциях и в общей концентрации белка
оказались зависящими от сезона (табл. 5). Самые резкие изменения
обнаружены в марте. Тогда посадка рыб в бассейн, где температура
воды была на s—7° выше, чем ъ озере, вызывала в белковом спектре
крови леща резкие изменения в направлении весеннего аспекта
(ср. с результатами, полученными в апреле, табл. 6). Исключение
составляет общая концентрация белка значительное снижение
этого показателя указывает на сильное обводнение крови. Самыми
незначительными были изменения в январе, когда лещ в наших усло-
виях находится в близком к анабиозу состоянии. Учитывая приведен-
ные выше данные о лабильности печени п декабре, в конце подготови-
тельного периода к зиме, можно утверждать, что адаптивная способ-
ность рыбы зависит от ее физиологического состояния.

Непрерывный процесс адаптации рыб к условиям бассейна удалось
проследить в апреле-мае 1968 г., когда в связи с постановкой экспе-
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Биохимические
показателилещей
в

нормеи
с

различнымиотклонениями
Таблица
4

Коэффи- циент упитан- ности по
Кларк

Мышцы

Гонады

Печень

Время анализа
Пол
и стадия зрелости

n

Вода, %
Сухое веще- ство, %

Сырой протеин, %
Коэффи- циент зрелости

Вода, %
Сухое веще- ство, %

Сырой протеин,%
Жир
на сухое вещество, %

Вода, %
Сухое вещество, %
Сырой протеин, %

4/1
II

1969

*

2

1,52

85,44
14,56
13,50

_

_

_

$11+
$IV
5

1,61

81,43
18,57
18,02

—

—

—

—

—

—

—

—

24/1
II

1969
£

*

2

1,55

86,36
13,64

13,49

—

—

—

—

—

—

—

—

$11+
$IV
3

1,62

81,94

18,06
17,90

—

—

—

—

—

—

—

—

17/III
1970
2
*

I

1,54

83,24
16,76

16,57

2,15

81,88
18,12

16,12

1,71

—

—

—

$IV

9

1,65

81,30

18,70

18,31

7,08

69,37
30,63
25,76

2,96

—

—

—

1/1
V

1970
2-1=

3

1,44

85,05
14,95

14,40

1,46

83,66
16,34

15,17

2,93

—

$IV

3

1,56

81,25

18,75
17,83

7,19

67,88
32,12
25,12

3,52

—

—

—

$

It*

I

1,45

85,87
14,13

13,88

2,12

85,20
14,80

14,38

2,72

—

—

—

$II

I

1,62

81,02
18,98

17,73

1,31

82.25
17,75

16,12

4,36

—

—

—

$*

I

1,23

85,78
14,22

14,00

—

87,05
12,95
11,95
11,35

—

—

—

$u

I

1,64

82,57
17,43

17,25

—

81,80
18,20

11,50

36,72

—

—

—

S
IV

2

1,84

80,16
19,84

18,84

—

84,35
15,65

11,72

13,08

—

—

—

27/VII
1970
$

*

I

1,37

84,09
15,91

15,64

2,20

84,07
15,93
14,43

1,84

—

—

—

$,II—
III

4

1,73

80,09
19,91

19,40

2,31

80,07
19,93
17,16

6,80

—

—

—

24/1
1972

£

*

I

1,35

86,78
13,22

12,48

2,30

83,74
16,26
15,51

0,91

82,58
17,42

12,23

$

III

5

1,60

80,12
19,88

18,32

7,32

68,73
31,27
25,57

1,25

73,93
26,07

13,57

14/111
1972
(J)
*

I

1,37

83,58
16,42

14,90

1,39

82,27
17,73
16,91

0,85

82,40
17,60

15,76

$11

*

Гонады
неразвиты

2

1,64

81,38
18,62

16,80

1,18

80,72
19,28
16,42

4,14

79,55
20,45
12,21
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Таблица
5

Влияние
кратковременного

содержанияв
бассейне
на

белковый
спектр

сыворотки
крови
лещав

различные
времена
года

Дата,
анализ

Пол, стадия
п

Фракции
белков

сыворотки
крови

разви- тия

Альб.,
%

аь
%

а2
,

%

13,
%

У,

%

Общий белок,
г%

Альб.,
г%
«ь

г%

а2
,

г°/0
|3,
г%

Y.
г%

1
/I
I

1973
сразу
после
вы-

лова

$1112III

6 3

27.224.2

18.7 18.7

15,721,1

20,4 19,8

18,0 16,2

2,9 2,3*

0,80 0,60

0,53 0,39

0,44 0,52

0,64 0,40

0,46 0,39

24/1
1972
сутки
в

бассейне
$Ш 2

111

6 5

26,5 20,3

20,0 22,8

15.4 18.5

13,3 18,0

25.4 20.4

2,7 3,4

0,71 0,67

0,54 0,78

0,41 0,63

0,34 0,61

0,66 0,68

III
1973
сразупослевылова$

IV
2
IV

8 2

25.2 26.2

16,8 19,6

15,7 15,4

15.717.7

26,6 21,2

5,1 3,9

1,29 1,03

0,87 0,78

0,81 0,60

0,81 0,66

1,360,82

III
1971
суткив

бассейне
$

IV
2
IV

6 6

17,7 16,9

19,724,4

17,3 17,7

29,3 26,7

16,0 15,9

2.4 2.5

0,43 0,43

0,47 0,61

0,42 0,45

0,69 0,65

0,40 0,42

IV
1968

сразупосле
вылова$11

2
IV

2 2

23,9 15,8

25,3 26,2

14,820,4

22.4 29.4

13,88,2

4,1 3,9

0,98 0,62

1.04 1.04

0,60 0,80

0,91 1,11

0,56 0,32

сутки
в

бассейне
$11 2

VI

2 1

19,6 19,5

22,6 22,5

14,0 18,2

24,0 24,6

19,7 15,2

5,0 4,4

0,99 0,86

1,18 0,99

0,73 0,80

1,11 1,09

0,99 0,67

15/V1II
1973
сразу
после$11-111

вылова

$11-111
9 3

25,6 24,4

17,3 16,1

13,622,3

17,4 18,3

26,1 16,7

4,2 3,4

1,08 0,84

0,72 0,55

0,57 0,78

0,75 0,66

1,090,60

сутки
в
садке2II-III
4

27,6

19,1

16,8

18,0

18,6

3,5

0,96

0,67

0,58

0,68

0,64

XI
1972
сразу
после

вылова$111 2111

3 8

20.4 22.4

20,0 20,1

16,820,7

23,0 20,4

19.8 16.8

2.7 2.7

0,57 0,62

0,54 0,54

0,45 0,59

0,63 0,58

0,54 0,46

XII
1971
2

месяцав
бас-

сейне

$,
2

12

23,5

19,4

18,2

19,0

19,7

2,6

0,62

0,50

0,47

0,49

0,52

XII
1971
2

недели
в

бас-

сейне

$,
2

12

18,5

19,8

17,2

14,4

31,1

2,5

0,46

0,49

0,43

0,36

0,78

*

Исследовалась
1

особь
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Изменения
в

белковом
спектре

сыворотки
крови
лещав

зависимостиот

продолжительностисодержанияв
бассейне

Таблица
6

весной
1968
г.

Время

Фракции
белков
сыворотки
крови

Дата

содержа- ния (сутки)
/г

Альб.,
%

аь
%

а2
,

%

Р,
%

Y.
%

Общий белок,
г%

Альб.,
г%

«I,
г%

0.2,
г%

(3,
г%

У,
г%

Самцы

1

/IV

2

23,9

25,3

14,8

22,4

13,8

4,1

0,98

1,04

0,60

0,91

0,56

2/IV

1

2

19,6

22,6

14,0

24,0

19,7

5,0

0,99

1,18

0,73

1,11

0,99

3/IV

2

2

22,1

21,1

18,9

не
отделялись
2,5

0,53

0,57

0,47

0,94

15/V

—

3

20,4

17,6

14,3

27,7

21,5

—

—

—

—

—

—

12/V

4

1

26,9

19,7

16,6

19,7

17.2

—

—

—

—

—

—

6/V

7

3

21,4

18,5

15,9

36,1

8,2

3.6
:;:

0,80

0,75

0,63

1,16

0,26

6/V

10

3

21,5

18,4

15,3

34,1

10,8

4,7

1,02

0,85

0,73

1,61

0,49

27/V

7

3

22,1

17,3

17,7

29,6

13,3

4,5

1,00

0,79

0,81

1,35

0,58

27/V

10

5

22,0

18,7

15,6

24,3

19,5

3,3

0,72

0,65

0,54

0,82

0,63

6/VI

17

3

16,4

19,1

21,3

30,0

13,5

2,4

0,41

0,47

0,52

0,70

0,33

30/V

6

24,8

15,5

14,7

35,6 Сам
9,3

к
и

4,4

1,11

0,69

0,65

1,50

0,41

1

/IV

—

1

19,7

25,5

19,6

27,0

8,2

3,9

0,77

1,00

0,76

1,05

0,32

2/1
V

1

1

19,5

22,5

18,2

24,6

15,2

4,4

0,86

0,99

0,80

1,09

0,67

3/IV

2

1

18,4

16,1

31,7

не
отделялись
3,8

0,70

0,61

1,20

1,30

2/1V

5

2

19,8

17,8

18,4

32,5

11,3

4,8

0,94

0.85

0,88

1,54

0,54

15/V

—

2

19,7

16,4

14,3

24.9

24,6

—

—

—

12/V

4

3

19,3

24,6

22,1

21.7

12,2

—

—

—

—

6/V

7

1

13,5

24,8

22,1

33,5

6,2

3,1

0.42

0,77

0,69

1,04

0,19

6
/V

10

1

16,8

21,6

22,2

32,3

7,2

3,4

0,57

0,73

0.75

1,07

0,24

27/V

7

2

14,0

18,7

27,4

34,0

5,9

3,3

0,47

0,62

0.90

1,12

0.20

27/V

10

1

16,7

17,6

16,6

не
отделялись

3,3

0,55

0,58

0,55

1,62

6/VI

17

4

16,6

18,1

19,4

26,3

16,4

2.4**

0,39

0,44

0,50

0,64

0,43

30/V
—4

22,5

*

Исследовалась
1

особь.

**

Исследовались
3
особи.

17,0

20,7

29,1

10,7

3,7

0,85

0.64

0,73

1,11

0,37
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риментов рыб приходилось хранить в бассейне различное время. Эти
результаты представлены в табл. 6, откуда выясняется, что в начале
апреля сразу поело ледохода, когда температура воды в бассейне была
еще на 7—B° выше, нем в озере, посадка рыб в бассейн вызывала у них
лишь незначительное уменьшение относительного количества альбуми-
нов и увеличение количества (3-глобулинов. Более заметными были сдви-
ги относительного количества аг и у-глобулинов, а также повышение
уровня аг-глобулинов. Эти изменения выражались более отчетливо на
второй день после посадки. На пятый день все фракции уже почти
нормализовались, за исключением щ- и (3-глобулинев. В мае кратко-
временное хранение рыб в бассейне мало влияло на их белковый
спектр, что объясняется, вероятно, одинаковой температурой воды как
в озере, так и в бассейне. Причиной некоторых отклонений является,
очевидно, сравнительно небольшое количество исследованных особей:
в этот период индивидуальная вариация в связи с перестройкой обмена
веществ у леща в озере также довольно значительна. Но в конце мая
длительное (более 10 суток) хранение рыб в бассейне сильно влияет
на их обмен веществ, что отчетливо выражается в белковом спектре.
Снижение общей концентрации белков и уровня альбуминов указывает
на истощение резервов и 'задержку синтеза новых белков. Причинами
такого явления, по нашему мнению, служат низкая температура воды
в бассейне (ниже 10°, а в озере в это время выше 10°) и отсутствие
питания (Кирсипуу и др., 1974; Лаугасте и др., 1974). Значительное
повышение уровня (3-глобулинов в крови задержанных в бассейне самок
связано, предположительно, с резорбцией половых продуктов, которая
у самцов (в связи с меньшим объемом гонад) столь резко не выража-
ется. Эти данные хорошо согласуются с результатами исследования
карпа и линя В. В. Лиманским (1973).

Как видно из табл. 5, кратковременное хранение лещей в садке
в озере не вызывает каких-либо значительных изменений в белковой
системе рыб. Однако заметные изменения наблюдались в биохимиче-
ском составе мышечной ткани (табл. 1) и в связи с этим, а также, учи-
тывая различное влияние внешних условий на мышечную ткань и бел-
ковую систему крови, проявляющееся в большей устойчивости
крови, мы предположили, что белковая система крови является, если
можно так выразиться, более «забуферованной». Это значит, что по
сравнению с мышцами белковая система имеет больше «резер-
вов», за счет которых компенсируются траты, вызванные изменениями
в организме. Этим не исключается быстрая реакция крови на разные
изменения. Но надобность в такой адаптации крови объясняется исклю-
чительно важным для организма постоянством ее состава не только
как внутренней среды, но и как звена, связывающего части организма
в целое.

Выводы

1. На содержание воды в мышцах и крови леща в некоторые перио-
ды годового цикла сильно действуют режим и продолжительность хра-
нения живых выловленных рыб до взятия проб, а также степень по-
вреждения их при вылове и транспортировке.

2. В период пониженной активности (январь—февраль) кратковре-
менное хранение рыб в условиях, отклоняющихся от нормы, мало
влияет на их биохимические показатели.

3. В период перестройки метаболизма (весной и осенью) характер
изменений зависит от направления метаболических процессов: при про-
тивопоставлении факторов среды нормальному ходу физиологических
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процессов они нарушают обмин веществ, а при направленности их
в сторону естественного хода изменений ускоряют их темп.

4. В активный период жизни даже весьма кратковременное вред-
ное воздействие среды вызывает глубокие нарушения в обмене веществ
рыбы.

5. Большая индивидуальная вариабельность биохимических пока-
зателей у рыб, хранившихся кратковременно в бассейне или в садке,
указывает на значительные индивидуальные различия в процессе адап-
тации.

6. На основе полученных данных, первоначальная адаптация
к условиям бассейна требует не менее 5—7 суток.
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Alla KANGUR, Aare KIRSIPUU

MÕNINGATE LATIKA BIOKEEMILISTE NÄITAJATE MUUTUMISEST
BASSEINIS HOIDMISE KORRAL

Resümee
Kümne aasta jooksul (1964 —1973) kogutud andmete põhjal otsustades mõjustavad

püügiviis, püügil saadud vigastused ja analüüsieelse elusalt säilitamise tingimused ning
kestus oluliselt latika maksa, lihaskoe ja vere füsioloogilis-biokeemilisi näitajaid, eeskätt
lihaskoe veesisaldust.

Jaanuaris-veebruaris, kui kalade ainevahetus on aeglane, on lühiajalise normaalseis!
erinevais tingimusis hoidmise mõju latika biokeemilistele näitajatele väike. Seevastu suvel,
aktiivse ainevahetuse perioodil, häirib ka lühiajaline ebasoodsate keskkonnatingimuste
mõju tugevasti ainevahetusprotsesside normaalset kulgu. Ainevahetuse ümberkorraldu-
mise perioodidel, s. o. kevadel ja sügisel, säilitamistingimused (sõltuvalt iseloomust) kas
kiirendavad või pidurdavad loomulikke muutusi.

Basseinis või sumbas hoitud kalade biokeemiliste näitajate suur varieeruvus viitab
adaplatsiooniprotsessi individuaalsusele. Esmaseks kohastumiseks basseinis kulub latikal
vähemalt 5—7 ööpäeva.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 9. XII 1974

Alla KANGUR. Aare KIRSIPUU

ON THE CHANGE OF SOME BIOCHEMICAL INDICES IN THE BREAM
DURING THE KEEPING OF FISH IN A RESERVOIR

Summary

According to the data collected by us during ten years (1964 —1973) the manner
of catching, the injuries caused by catching and the conditions of maintenance essentially
affect the biochemical indices of the muscle, blood and liver.

In the period of low activity (in January-February), the keeping of fish for a short
time in abnormal conditions (in warm water in a reservoir) very little affects the
biochemical indices. But in the period of intensified activity (in summer), even a brief-
timed influence of unfavourable conditions calls forth remarkable deviations in the
metabolic cycle. In the period of reorganization of metabolic processes (in spring and
in autumn), the keeping conditions, according to their character, either accelerate or
inhibit the natural course of metabolic processes.

The remarkable variability of the biochemical indices in the fish kept in a reservoir
or in a live-box shows that the process of adaption is of a very individual character.

According to our data, for a complete adaption the bream requires no less than
5—7 full days.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany Dec. 9, 1974
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	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.

	НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМО-ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ГАПЛОИДОВ И ПОЛИПЛОИДОВ ПАСЛЕНА ДОЛЬЧАТОГО (SOLANUM LACINIATUM Alt.)
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	ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
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	NIGULA RABA SOOSETETE KEEMILISEST KOOSTISEST
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
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	ВЛИЯНИЕ ТРИЙОДТИРОНИНА НА СПЕКТР СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ЛИМФЫ И КРОВИ
	Untitled

	ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕЩА ПРИ ХРАНЕНИИ РЫБ В БАССЕЙНЕ
	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	KÄÄBUSGEENI ESINEMISEST KODULINDUDEL
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
	Untitled
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. IV. ЭФФЕКТ МАРКЕРА В ТРЕХФАКТОРНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Untitled
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	DAPHNIA LONGISPINA О. F. MÜLLER 1785 AND DAPHNIA GALEATA G. O. SARS 1864 (CRUSTACEA, CLADOCERA) AS INDEPENDENT SPECIES. I
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
	Untitled
	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОФЕРМЕНТНОГО СОСТАВА ДЕГИДРОГЕНАЗ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
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	ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ПРОРАСТАНИЯ НА СОСТАВ ИЗОФОРМ АЛ КОГОЛ ЬДЕГИДРОЕЕНАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ, РЖИ И РИСА
	Untitled

	NIGULA RABA VEE HÜDROKEEMIAST
	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
	Untitled
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	ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ЯЧМЕНЯ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ ПРИ РАЗНЫХ pH
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	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНЕУПЛОИДИИ В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Untitled
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ГЛЮКАГОНА НА ТОК И СОСТАВ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА У ЧЕЛОВЕКА
	Untitled

	ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В КРОВИ И ЛИМФЕ ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ФОЛЛИКУЛИНА
	Untitled
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	Untitled

	НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ФАУНЫ долгоносиков (COLEOPTERA, СURCULIONIDAE) ЭСТОНИИ. П
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).

	ОСОТОВАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА НЕ TER ODER А SONCHOPHILA sp. п. (NEMÄTODÄ: HETERODERIDAE) ИЗ ЭСТОНИИ
	Untitled
	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).
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	Illustrations
	Динамика изменений и коэффициент концентрации ( ) аминокислот в крови (—) и в лимфе ( ).
	Dependence of the intensity of respiration in diapausing pupae upon the degree of infection. A Mamestra pisi L., В Barathra brassica L., C Mamestra dissimilis Kn. О Controls; I Slightly infected; II Medium infected; 111 Heavily infected.
	Fig. 1. Zyginidia serpentina (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 112 X): В genital segment, ventral view (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, posteroventral view (250 X); E style (150 X); F connective (150 X)-
	Fig. 2. Exitianus transversalis (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (right ventral, left dorsal view, 82 X); C aedeagus, lateral view (150 X): D aedeagus, caudal view (150 X); E style (250 X)i F connective (150 X).
	Fig. 3. Aconurella minutissima (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (112 X); В genital valve and plates (1I2X); C—■ aedeagus, lateral view (165 X); D aedeagus, caudal view (250 X); E style (325 X): F connective (165 X); G tip of pygofer lobe, lateral view (375 X): H pygofer lobes, posteroventral view (150 X)-
	Fig. 4. Heliotettix tangericus (Mm.): Male genitalia: A genital segment, lateral view (52 X): В genital valve and plates (52 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X): E style (112 X): F connective (112 X).
	Fig. 5. Ericotettix albovarius (Mm.); Genitalia: A genital segment of male, lateral view (52X); В genital valve and plates (82X); C aedeagus, lateral view (82X); D aedeagus, posteroventral view (82 X); E style (150 X); F connective (112 X); G female abdomen end (32 X).
	Fig. 6. Osbornellus horvathi (Mm.) Male genitalia; A genital segment, lateral view (82 X) : В genital valve and plates (82 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X); E style (180 X); F connective (112 X)-
	Fig. 7. Aphrodes siracusae (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (63 X); В genital segment, ventral view (63 X): C aedeagus, lateral view (135 X); D aedeagus, caudal view (135 X); E style (135 X): F connective (135 X); G appendages of pygofer lobes (112 X)-
	Fig. 1. Euglesa tanuga (I) and Euglesa ruut (II). Figures are as follows: (1) exterior, (2) curve (external contour of the right valve), (3) right valve, (4) left valve, 5) cardinal tooth of right valve, (6) cardinal teeth of left valve. Abbreviations used in figures and in text: Ai, Am anterior lateral teeth of right valve, An anterior lateral tooth of left valve, Pi, Pm posterior lateral teeth of right valve, Рц posterior lateral tooth of left valve, Сг, C 4 cardinal teeth of left valve, C 3 cardinal tooth of right valve, (a), (b) anterior and posterior part of cardinal, LP ligament-pit.
	Fig. 2. Euglesa pihkva. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 3. Euglesa peipsi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	EpSlesa. wana (I), E. dupuiana (II), E. suecica (III) andE. peipsi (IV). 1 J
	Fig. 5. Neopisidium stelfoxi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. • Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary; a unopened flower, b four-days opened flower.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase. Designations see under Fig. 1
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of cathodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 5. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 6. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of (Л) 6-phosphogluconate dehydrogenase, (В) malate dehydrogenase, (C) glutamate dehydrogenase, (D) leucine aminopeptidase Enzymograms; 1 bulb; 2 —root; 2' root, leaf, stem; 3 leaf; 4 stem; 5 floral organs.
	Зависимость частоты СРКТ от дозы гаммаоблучения.
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	Рис. 1. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена при 20 °С. А Coccinella septempunctata\ В Pterostichus coerulescens; С Leptinotarsa decemlineata-, D Chlaenius nitidulus.
	Рис. 2. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена (Л—С) и активной трахейной вентиляции (D). А Agelastica alni; В Pterostichus niger; С lps sexcleniatus; D Cicindela campestris.
	Рис. 3. Запись флаттера газообмена между выхлопами С02 у Pterostichus tiiger при наибольшей чувствительности хроматографа.
	Рис. 4. Переход трахейной активной вентиляции (вызванной вибрацией) в диффузный газообмен у Pterostichus niger.
	Рис. 1. Примеры коррелята ции величин п и ž' R{di) при г=l постоянном значении R[d): а) «элементарные» частоты суммированы способом «а» (табл. 1); б) «элементарные» частоты суммированы способом «б» (табл. 1). О усредненные данные по гену rIM (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965); □ данные по генам г\\А и rUB (Chase, Doermann, 1958).
	Рис. 2. Демонстрация несоблюдения уравнений (1) или (5) для неранжированных данных: наклон прямой (0,865 ± 0,028) отличается от единицы.
	Рис. 3. Демонстрация несоблюдения уравнений (2) или (6) для неранжированных данных: отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат (0,40±0,22) • 10~2, положительный.
	Рис. 4. Графический анализ экспериментальных данных для определения параметров С' и В': а) все R{d) <; 1,0-10~2; предполагается соблюдение уравнения (1); б) все R{di) 3,0-10-2; предполагается соблюдение уравнения (5). Обозначение точек см. на рис. 2 и 3.
	Рис. 5. Графический анализ усредненных данных по гену гll4 (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965) при заданном параметре С'. Прямая I соответствует уравнению (3), прямая 2 уравнению (4).
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: / Т. dicoccoid.es К-5199, 2 Т. boeoticum К-27153, 4 Ае spelioides RB-17/69, 5 Т. araraticum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoides К-5199, 9 Т. araralicum К-30216, /0 7 dicoccoides К-23663, 11 —l6 Т. dicoccoides К-15901, 17—20 Т dicoccon К-21582, 21—23 Т. dicoccoides К-5199, 24—29 Т. araralicum LJ-56/72, 30—33 Т Uniopheevii RD-49/69. Возраст и тип ткани: /—7 зародыш, 18 ч при 3°С; B—lo эндосперм; ll—l3, 17—18, 21—26 3-дневные проростки; 14—16, 19—20, 27—30 6-дневные проростки; 31—33 9-дневный проросток; 11, 14, 17, 19, 21, 24, 27—31 колеоптиль; 12, 18, 22, 25 первичный лист; 13, 23, 26 корень; 15, 28, 32 базальная (стеблевая) часть первичного листа; 16. 20, 29. 30. 33 листьевая пластинка.
	Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/—16) и кислой фосфатазы (17—33) в полиакриламидном геле: 1,6 Т. dicoccoides К-5199, 2 Т. boeoticum К-27134, 3 Т. urartu LJ-58/72, 4 Т. araraticum К-30210, 5 Ae. speltoides G-943, 7—9 Т. boeoticum К-27134, 10—12 Т. urartu LJ-58/72, 13 Т. boeoticum LD-4/73, 14 Т. dicoccoides К-5199, 15 Т. araraticum LJ-56.1/72, 16 Т. urartu К-33870, 17—23 Т. dicoccoides К-15301, 24—28 Т. araraticum К-40122, 29 Г. dicoccon К-21582, 30 Т. urartu LJ-58/72, 31 Т. boeoticum К-27134, 32 Т. timopheevii К-29506, 33 Ae. speltoides RB-17/69. Возраст и тип ткани: I—l6 4-дневные проростки: колеоптиль (1—7, 10), первичный лист (8, 11, 13—16) и корни (9, 12); 17 зародыш, 18 ч при 3°С; 18—21 и 24—26 3-дневные проростки: колеоптиль (18—19, 24), первичный лист (20 и 25) и корни (21 и 26)\ 22—23 и 27—28 6-дневиые проростки: колеоптиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоптиль 4-дневиых проростков.
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	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
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	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.
	Процент тетраплоидных анафаз, обнаруженных в разные сроки фиксации.
	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
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	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).
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	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).
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