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Лууле МЕТСПАЛУ Тийу ХАНСЕН

ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ

При разработке способов гормональной борьбы с насекомыми необхо-
димо изучить как функцию гормональной системы насекомых, так и
механизмы действия функциональных аналогов гормонов. Из гормонов
насекомых наиболее изучен ювенильный гормон (ЮГ) и, кроме того,
синтезирован ряд его аналогов. Экзогенный ЮГ и его синтетические
аналоги (АЮГ) способны нарушить механизм регуляции развития насе-
комых. Характер влияния АЮГ зависит как от дозы препарата, так и
от стадии развития насекомых при воздействии, от физиологического
состояния насекомого и т. д. О биологической активности ювеноидов
судят обычно по вызванным ими морфогенетическим эффектам. В дан-
ном случае для получения статистически достоверных результатов тре-
буется большое число подопытных особей, потому что трудно достичь
полной синхронизации развития и адекватности физиологического сос-
тояния насекомых.

В лаборатории экспериментальной энтомологии Института зоологии
и ботаники АН Эстонской ССР разработан новый быстрый метод опре-
деления эффективности ювеноидов, т. н. диапаузный тест, основой кото-
рого служит действие АЮГ на общий метаболизм диапаузирующих
куколок капустной белянки (отраженный в потреблении кислорода)
(Куузик и др., 1980).

Куколочная диапауза возникает вследствие блокирования транс-
порта активационного гормона (гормона мозга) под влиянием кратко-
дневных фотопернодов. Этот гормон нейросекреторных клеток мозга
стимулирует проторакальные железы к выделению экдизона, а при
его отсутствии выделение экдизона прекращается и у насекомого насту-
пает диапауза. В литературе имеется немало сведений о том, что диа-
паузу можно прервать с помощью экзогенного экдизона (Williams, 1954;
Hsiao, Hsiao, 1969 и др.). Также известно, что ЮГ и АЮГ могут непо-
средственно, без участия мозга, активировать проторакальные железы
к выделению экдизона и прерывать диапаузу (Gilbert, Schneiderman,
1959; Hiruma и др., 1978; Метспалу, 1980; Куузик и др., 1980). Пред-
полагается, что ЮГ и АЮГ способны стимулировать дыхательный об-
мен диапаузирующих насекомых либо непосредственно, действуя на
дыхательные энзимы, либо косвенно, стимулируя процессы роста и
дифференциации тканей.

Резкое повышение уровня потребления кислорода у диапаузирую-
щих куколок капустной белянки отмечено нами уже в первые сутки
после обработки, второе, более медленное повышение через несколько
недель после аппликации. По срокам появления этих пиков и по сте-
пени увеличения дыхания можно судить об общей ювенильно-гормо-
нальной активности АЮГ.

Целью настоящей работы было определить изменения интенсивно-
сти дыхания, вызванные ювеноидами разной активности у диапаузи-
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рующих куколок капустной белянки, выяснить изменения в содержа-
нии жира, гликогена и глюкозы у куколок во время первого и второго
подъемов дыхания.

Материал и методика

Опыты проводились в 1980 г. Для получения куколок капустной бе-
лянки (Pieris brassicae) с листьев капусты собирали яйцекладки, кото-
рые инкубировали в термокамере. Вышедших из яйц гусениц выращи-
вали в термостатах в условиях короткого фотопериода (12 ч света)
при температуре 21° С. Куколки содержались при комнатной темпера-
туре (20—22°), чтобы они не прошли холодовой реактивации (по нашим
наблюдениям, реактивация у капустной белянки при такой темпера-
туре не происходит). Опыты проводили через 4 месяца после окукле-
ния. В это время куколки находились в глубокой диапаузе дыхание
поддерживалось на низком, характерном для диапаузы уровне и коле-
балось в пределах 30—50 мм3 02/г-ч. Перед гормональной обработкой
определяли интенсивность дыхания куколок. Для каждой серии опыта
старались выбрать куколок с более или менее одинаковым уровнем
дыхания и из одной яйцекладки, что обеспечивало наибольшую аде-
кватность физиологического состояния куколок.

Аналоги ювенильного гормона этил-3, 7, 11-триметил-2,4-додекади-
еноат (альтозар) и «-амилгераниловый эфир, синтезированные в Инсти-
туте химии АН Эстонской ССР, апплицировали на поверхность куколок.
Растворенный в этаноле ювеноид (10-1 ) наносили топикально на тон-
кую мембрану между первым и вторым сегментами брюшка куколки
из расчета 0,3 мкл на 100 мг веса куколки.

Уровень дыхания куколок определяли с помощью самопишущего
электролитического микрореспирометра (Куузик, 1977) при темпера-
туре 20°. Содержание сухого вещества и воды определяли высушива-
нием куколок при 102° до постоянного веса. Для определения содержа-
ния жира использовали аппарат Сокслета (Ермаков и др., 1952). Мето-
дика определения гликогена и глюкозы описана ранее (Хансен, Вийк,
1979), Содержание веществ-выражено в процентах к сырому весу.

Результаты

Опыты показали, что оба ювеноида повышают уровень дыхательного
обмена куколок капустной белянки. При использовании активного юве-
ноида альтозара первый подъем газообмена (135 мм302/г»ч) отмеча-
ется на третий день после аппликации (рис. 1). Затем он понижается,
но не ниже исходного уровня, характерного для диапаузирующих куко-
лок. Второй подъем интенсивности дыхания достигал максимума
(215 мм3 на десятый день после гормональной обработки.

У куколок, обработанных н-амилгераниловым эфиром, уровень ды-
хания оставался значительно ниже, чем у куколок, обработанных аль-
тозаром, однако превышал уровень дыхания контрольных куколок
почти на 200% (рис. 1). Первый максимум интенсивности дыхания
(97 мм302/г»ч) отмечен на 7-й день после обработки, затем уровень
дыхания несколько понижался. Второй пик дыхания (116 мм302[г»ч)
имел место на 16-й день после аппликации. Таким образом, диапауза
была прервана и биосинтез возобновлен. Имагинальные покровы были
отложены, но экдизис не смог пройти нормально. Под действием аль-
тозара образовалось фаратное имаго.

Вторым показателем метаболизма служила ежесуточная потеря
веса куколок. Средние данные за первые 16 дней после обработки АЮГ



Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание
жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной
белянки. I—21 —2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5
контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый

эфир.

по ежесуточному снижению веса приведены на рис. 2. Уменьшение
веса куколок находилось в корреляции с изменениями уровня дыхания

чем больше куколки потребляли кислорода, тем интенсивнее они
теряли в весе. Так, у куколок, обработанных альтозаром, к 11-му дню
вес уменьшился на 15% по сравнению с исходным весом, а у куколок,
обработанных н-амилгераниловым эфиром, на 11%, при этом у
контрольных особей только на 5%.

Содержание сухого вещества у контрольных куколок в начале и в
конце опыта составляло 26,5 и 26,2% соответственно. У куколок, обра-
ботанных ювеноидами, относительное содержание сухого вещества не-
много повышалось во время первого пика дыхания, а затем снова
уменьшалось. У куколок, обработанных альтозаром, оно составляло
27,3% во время первого пика дыхания и 26,8% во время второго;
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Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за пер-
вые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок
капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый

эфир, 3 контроль.

у куколок, обработанных w-амилгераниловым эфиром, 27,7 и 26,1%
соответственно. Изменения в содержании воды оказались противопо-
ложными. Содержание воды колебалось в пределах 73,5—73,8 у конт-
рольных, 72,7—73,2 у куколок, обработанных альтозаром, и 72,3—73,9%
у куколок, обработанных н-амилгераниловым эфиром. Изменения в
содержании жира, гликогена и глюкозы у куколок капустной белянки
отмечены нами уже на третий день после обработки ювеноидом
(рис. 1). Наибольшие изменения наблюдались в относительном содер-
жании жира. У контрольных диапаузирующих куколок, находящихся
при комнатной температуре, в течение опытного периода содержание
жира изменялось мало и составляло 4,0% в начале и 3,7% в конце
опытов. Обработанные ювеноидом куколки расходовали жиры значи-
тельно быстрее, особенно куколки, обработанные активным ювеноидом
альтозаром. На третий день после обработки эти куколки содержали
только 2,9% жира, а на десятый день даже 2,2%, т. е. в течение 1,5 не-
дели половина резервных жиров была уже израсходована. Во время
первого пика дыхания отмечено некоторое повышение содержания гли-
когена и глюкозы у куколок, обработанных альтозаром. Затем оно
снова уменьшалось. У куколок, обработанных w-амилгераниловым эфи-
ром, содержание изученных углеводов было близким к содержанию их
в контрольных особях.

Обсуждение результатов

По общепринятой концепции основной причиной куколочной диапаузы
является дефицит гормона нейросекреторных клеток мозга (акти-
вационного гормона), что инактивирует проторакальные железы. В
ходе реактивации транспорт активационного гормона деблокируется и
проторакальные железы начинают выделять экдизон. Установлено, что
титр экдизона при активном развитии и при диапаузе хорошо корре-
лирует с уровнем метаболизма более интенсивному обмену соответ-
ствует более высокий титр гормона. Возможно, эта зависимость отра-
жает регуляторную роль экдизона по отношению к уровню обмена,



177

характерному для данного физиологического состояния (Масленни-
кова и др., 1976). Выяснилось, что и экзогенный ЮГ во время диа-
паузы способен активировать проторакальные железы к выделению
экдизона. К настоящему времени доказано, что не только очищенный
в высшей степени ЮГ, но и его функциональные аналоги могут стиму-
лировать проторакальные железы. Экдизон, в свою очередь, активи-
рует нейросекреторные клетки мозга к выделению активационного гор-
мона, дополнительно стимулирующего проторакальные железы, однако
мозг, очевидно, не играет значительной роли в устранении куколочкой
диапаузы под действием АЮГ (Hiruma, 1979). Раньше считалось, что
прилежащие тела ( corpora allata ) у насекомого во время диапаузы
остаются полностью неактивными. Но гистологическими исследова-
ниями выяснено, что некоторая активность их сохраняется и во
время диапаузы (Highnam, 1967), и инактивируются они полностью
только после холодовой реактивации (Gilbert, Schneiderman, 1961).
Способность небольших количеств ЮГ поддерживать проторакальные
железы связана со способностью больших количеств гормона активи-
ровать их.

Общепринято мнение, что гормон из с. allata (ЮГ) или АЮГ сти-
мулируют общий респираторный метаболизм диапаузирующих насеко-
мых. Однако является это результатом прямого (Roussel, 1963 и др.)
или же косвенного действия (Novak, Slama, 1962; Slama, Hodkova, 1975;
Sehnal, Slama, 1966), не совсем ясно. Вероятно, в стимуляции дыхатель-
ного метаболизма у диапаузирующих куколок капустной белянки при-
нимают участие как прямой, так и косвенный компоненты (Куузик и др.,
1980). Первый подъем в дыхании диапаузирующих куколок на третий

день после обработки обусловлен, возможно, прямым воздействием
ювеноида. Прямое действие ювеноида на дыхательные энзимы может
быть связано с процессами инактивации экзогенного вещества путем
его метаболирования. Последующий за подъемом спад интенсивности
дыхания служит свидетельством этому.

Второе увеличение уровня дыхания связано с процессами реакти-
вации ЮГ косвенно стимулирует гистогенез, активируя проторакаль-
ные железы к выделению экдизона. Так как подопытные куколки не
проходили холодовой закалки, второй подъем интенсивности дыхания
не следует считать естественной реактивацией. У куколок контрольного
варианта, находящихся в таких же условиях как и опытные (при ком-
натной температуре), низкий уровень дыхания сохранялся в течение
всего опытного периода. В природных условиях холодовая реактива-
ция у капустной, белянки происходит в начале зимы и куколки приоб-
ретают потенциальную способность к возобновлению развития к концу
января. У куколок, прошедших холодовую реактивацию и перенесен-
ных из природных условий в комнатную температуру (20 —22°) в конце
января, содержание жира быстро уменьшалось (в течение 2 недель
почти в 2 раза), как и под влиянием альтозара. Содержание гликогена
в это время почти не изменялось, а количество глюкозы повышалось,
как и у куколок, обработанных АЮГ.

Из наших опытов следует, что ювеноид способен ослаблять или
прерывать диапаузу, возобновлять процессы развития насекомых.
Изменения в содержании жира, гликогена и глюкозы у куколок капуст-
ной белянки, по крайней мере в течение двух недель после обработки
ювеноидом, такие же, как у куколок, проходивших холодовую реакти-
вацию. Таким образом, ювеноид как функциональный АЮГ стимули-
рует проторакальные железы перед гистогенезом, вызывая развитие
имагинальных тканей (фаратное имаго). Однако нормальной имаги-
нальной линьки не происходит.
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Luule METSPALU, Tiiu HANSEN

JUVENOIDIDE MÕJU SUUR-KAPSALIBLIKA DIAPAUSIS NUKKUDE
AINEVAHETUSELE

Juveniilhormooni analoogidega töötlemine kutsub suur-kapsaliblika diapausis nuk-
kude hingamisainevahetuses esile kaks hapnikutarbimise tõusu. Kirjeldatud katsetes saa-
bus esimene tõus aktiivse juvenoidi altozar' iga töödeldud variandis 3. päeval, n-amüül-
geranüüleetriga töödeldud variandis 7. päeval (nähtavasti toimib juvenoid vahetult hinga-
misensüümidele). Seejärel hapnikutarbimine vähenes, kuid jäi kontrollvariandiga võrreldes
kõrgemale tasemele. Teine hapnikutarbimise tõus oli aeglasem: maksimum saabus
altozar' iga töödeldud nukkudel 10. ja rc-amüülgeranüüleetriga töödeldud nukkudel 16. päe-
val. See tõus on seotud arengu käivitumisega, kuid normaalset imaginaalset kestumist ei
esinenud (tekkis faraatvalrnikj.

Muutused nukkude rasva- ja süsivesikusisalduses ilmnesid juba kolmandal päeval
pärast töötlemist juvenoididega. Kõige suuremad muutused esinesid rasvasisalduses, eriti
altozar' iga töödeldud nukkudel —lO päeva jooksul kahanesid rasvavarud ligi kaks korda.
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Glükoosi- ja glükogeenisisaldus oli esimese hapnikutarbimise tõusu ajal altozar' iga töö-
deldud nukkudel veidi kõrgem kontrollvariandi omast, seejärel mõlemad uuesti vähenesid.
л-amüülgeranüüleetriga töödeldud nukkude süsivesikusisaldus oli lähedane kontrollvari-
andi omale.

Luule METSPALU. Tiiu HANSEN
EFFECT OF JUVENOIDS ON THE METABOLISM IN DIAPAUSING PUPAE OF

P/ER/S ВRASSICAE L.

In all cases topical applications of juvenile hormone analogues (JHA) in ethanol (con-
centration 1 : 10, doses of 0.3 p,l per 100 mg of pupa weight) were used.

The treatment with JHA caused two peaks in the respiratory metabolism in the
diapausing pupae of Pieris brassicae L. The first peak in 02 consumption in the pupae
treated with a relatively active JHA ethyl-3, 7, 11-trimethyl-2,4-dodecadienoate (called
altozar) was observed on the 3rd day, and in those treated with n-amylgeranyl ether
on the 7th day after the treatment. JHA seems to have a direct effect on the respiratory
metabolism by activating the respiratory enzymes in diapausing pupae. After that, the
02 consumption in the treated pupae decreased, still staying higher than in the control.

The second rise in the metabolic rate did not follow so quickly. In the pupae
treated with altozar, 02 consumption reached the maximum on the 10th day, and in
those treated with n-amylgeranyl ether on the 16th day after the treatment. This
second rise was due to the termination of the diapause. The pupae treated developed
into pharate imagos, but a normal ecdysis was not observed.

Changes in the fat and carbohydrate reserves were observed on the 3rd day after
the JHA treatment already. Most considerable changes took place in the fat content,
especially in the pupae treated with altozar: in the course of 10 days after the treatment
the fat content decreased nearly twice (Fig. 1). In the pupae treated with altozar the
glucose and glycogen contents increased a little, after that they decreased again. Almost
no difference was observed in the carbohydrate reserves in the pupae treated with
n-amylgeranyl ether and in the control.
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	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
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	связь МИКРООРГАНИЗМОВ С КОРНЕВЫМИ КЛУБЕНЬКАМИ ТРАВЯНИСТЫХ НЕБОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ ГИСТОЛОГИИ И УЛЬТРАСТРУКТУРЫ
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
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	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
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	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
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	ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ
	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.

	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
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	ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
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	ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’, ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ
	Untitled
	Untitled
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	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНА Lr23, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
	Untitled


	О РОЛИ ШИКИМАТНОГО ПУТИ В ФОТОСТИМУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
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	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
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	ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA-ALASTE UURIMISASUTUSTE KOOSTÖÖST TEISTE LIIDUVABARIIKIDE TEADUSKOLLEKTIIVIDEGA
	Contribution

	ДЕЙСТВИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ СЕРОТИНА И ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЛИМФОКРОВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
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	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
	Untitled
	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
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	РИТМЫ СЕРДЦА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВО ВРЕМЯ ДИАПАУЗЫ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.

	THE EFFECTS OF PROSTAGLANDINS E2 AND F2* ON THE CENTRAL AND PERIPHERAL LEVELS AND THE TURNOVER OF BIOGENIC AMINES
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	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСК-ДСН-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ХЛОРОПЛАСТОВ
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).

	УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЛИВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИРОВАНИЯ И ИНДЕКСЫ ТРОФНОСТИ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Untitled
	ЛИМФОЦИСТОЗ У КАМБАЛ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Akadeemia aastakoosolekult
	Eesti NSV teaduste akadeemia üldkogu 1982. aasta 23. märtsi OTSUS
	Chapter
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1981. AASTA TEGEVUS JA 1982. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Рис. 2. Lanceimermis fontinalis sp. n., 5 r.
	Рис. 3. Lanceimermis lõnga sp. n., $ r.
	Рис. 4. Limnomermis stenoloba sp. n., $
	Рис. 5. Limnomermis acutiloba sp. n., 9
	Рис. 6. Limnomermis (?) chordata sp. n., $
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
	Untitled
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	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
	—I *——l C 3 o'jSf .5F..c § CO ~ CO > Я OJ «hi fa ся —■ Jc « <u 2 fa h£ – ffl J ь 2 I CL u 1 Ю CD P _ ■SE^ ~ j= •> °.2 n <u C * I <D , § »l > I o 3 2*3 . • * I • • •• ' eg 'Ö’T3C^rtdC^'^C3wb£rrt «з>аЗ>эs««Я. <л :=--.£ :з <л _fa Ь£ со ~~ ТЭ СО <U 4) .Ё“°*с “2 1 E"g I «>Йв Рн-а.2 . £ooco^;S-r; . CJ2 -fa <U-^^ _ eg I *тз . ~ eg i_ “sюзl-с^я .eg о -+-J cuj*»- нел о .-eg CD -Tl t-i;0 U. c 3 С й <U <u I o>ioucaajaj Оl-! *o -t-> r<-. 2 iH 3 c v :ca as <u2 > (Л *-* – < . eg "ti >-^ Jö -о <n —>2 •=: 2 i) r~! I •—* 1 ;cg •S 3 -•-■§ <U :co i-s&TMIs 1"« O r <u ‘ g r- s> аЗ tS g> fa -* tuo ~-r O . > cg^l w v ig -3; • *3 ел 33 riiocg о-ü (D p -*r* . *0 _О С л с I Лсд > eg ee I 32 О I > <D СЛ I 22 :cg О eg eg eg *:-• •£ -*-» •—j —jr—. >-*-»> C-*
	Untitled
	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
	Untitled
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	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.
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	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
	Untitled
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	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.
	Untitled
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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