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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПЕЧЕНИ ЛЕЩА
И СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ ГЛИКОГЕНА И ЖИРОВ

Печень у рыб главный орган обмена веществ, а также представ-
ляет собой своеобразный склад запасных веществ. В клетках паренхимы
печени почти всегда содержится определенное количество глыбок глико-
гена и капель жира. Количество их не постоянно, а зависит от определен-
ных условий (сезона, пола, вида, питания и др.) и сопровождается изме-
нениями в индексе печени (отношение веса печени к весу тела без внут-
ренностей в процентах).

Внешняя форма печени зависит от расположения Смежных органов и
имеет определенное для каждого вида число долей. Г. Хайдер (Haider,
1966) изучал подробно печень двух мирных рыб карпа и линя. Доволь-
но сложная печень этих рыб состоит из двух основных (правой и левой)
и двух дополнительных (хвостовой и вентральной) долей. У линя допол-
нительные доли рудиментарные.

Индекс печени имеет значительные видовые различия. По данным
А. Корти (цит. по Maier, 1961; данные 22 видов рыб), средняя величина
индекса варьирует от 0,56% (у морского сига) до 10,2% (у налима). У
леща индекс печени в среднем равен 2,46%- Индекс печени далеко не
постоянная величина даже у одного и того же вида, а проделывает еже-
годный цикл изменений. Эти изменения иногда параллельны сезонным
изменениям половых органов. У живородящих рыб меченосца
( Xiphophorus helleri ) и гуппи (Lehistes reticulatus) во время роста
ооцитов печень уменьшается до 30% (Clavert, Zahnd, 1956) или даже до
четверти величины в периоде покоя (Zahnd, 1959). Это определяется рас-
ходованием резервных липидов и выражается в уменьшении размеров
клеток (Clavert, Zahnd, 1956; Zahnd, 1959).

У самцов печень обычно меньше, чем у самок (Idler, Tsujuki, 1958),
но это характерно не для всех видов рыб. У обоих полов кефали индекс
печени в среднем равен 1,8% (Миндер, 1950). У некоторых видов рыб
половые различия выявляются лишь в некоторые сезоны, например у
салаки только при переходе от 111 стадии зрелости к IV (Кривобок, 1964).

Клетки печеночной паренхимы невелики (длина 14 мк, ширина 8 мк)
и имеют коническую или полигональную форму (Григорьев, 1962, 1963).
Они содержат одно ядро с одним ядрышком (Zahnd, 1959), реже два
(Григорьев, 1962, 1963). Двухъядерные клетки появляются при регенера-
ции (Женевская, 1954). В клетках всегда имеются в том или ином коли-
честве базально локализующиеся глыбки гликогена и капли жира
(Григорьев, 1962, 1963).

EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. XVIII KÖIDE
BIOLOOGIA. 1969. nr. 4

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ XVIII
БИОЛОГИЯ. 1969, № 4

https://doi.org/10.3176/biol.1969.4.03

https://doi.org/10.3176/biol.1969.4.03


380 К. Лаугасте

Количество гликогена в клетках паренхимы печени зависит от сезона,
а по сезонной динамике гликогена виды различаются между собой. В
печени Salmo trutta количество гликогена уменьшается осенью (Swift,
1955), у линя минимальное количество обнаруживается с марта по
июль (Demael-Suard, Peres, 1964). У некоторых видов (например,
Oncorchynchus пегса) существует явная связь между содержанием гли-
когена в печени и половой зрелостью (Bogucki, Trzesinski, 1950), но
обычно половые различия незначительны или вообще отсутствуют. Со-
держание жиров в печени зависит от полового цикла (Bogucki, Trzesinski,
1950) и видовых различий. У тунца количество жира в печени составляет
всего 1,4—2,3% от сухого веса (Postei, 1958), у трески 42—65 (Пожо-
гина, 1950), а у сельди до 20%. Обычно во время нереста количество
жира минимально. У форели капли жира из печени исчезают полностью
уже перед нерестом, остается лишь нерастворимое в органических раст-
ворителях суданофильнос вещество (Факторович, 1960). Ряд факторов
обусловливает отклонения от нормальной динамики индекса печени или
содержания в ней жиров и гликогена. Так, заражение печеночными и
другими паразитами, особенно ремнецами, вызывает резкое уменьшение
количества гликогена в печени (Косарева, 1961), а неполноценный корм
может вызвать жировое перерождение ее (Факторович, 1956, 1959; Бу-
денко, 1962).

Задачей данной работы является выяснение сезонных изменений ин-
декса печени леща и содержания в ней гликогена и жиров. Изучалась
зависимость этих изменений от температуры воды, паразитарной нагруз-
ки, а также от половых различий и различий между половозрелыми н
неполовозрелыми рыбами.

Материал и методика

В течение 19 месяцев (с апреля 1966 г. но октябрь 1967 г.) нами было исследо-
вано 296 лещей оз. Выртсъярв половозрелых самцов 88, самок 117 и неполовозрелых
рыб 91. Изучались 5—17-летние лещи, средней длиной 301 мм и со средним весом (без
внутренностей) 520 г. Материал добывался ежемесячно в неравномерных количествах.
Наибольшее количество рыб было проанализировано в мае во время нереста, мень-
шее зимой.

У живых рыб препарировали печень и взвешивали ее на лабораторных техниче-
ских весах с точностью 0,1 г. Участки брали из левой доли, но чтобы иметь представ-
ление о региональных различиях, фиксировали иногда участки и из разных других
частей печени. В опыте использовались парафиновые срезы толщиной 5 мк. Гликоген
обнаруживали реакцией ШИК после фиксации в жидкости Россмана. Контрольные
препараты предварительно переваривали слюной. Обзорные препараты окрашивали
гематоксилин-эозином. Нуклеиновые кислоты выявляли o,l%‘н ым водным раствором
тионнна или реакцией Фельгена на материале, фиксированном в жидкости Кариуа.

Перед окрашиванием жиров исследуемый материал фиксировали раствором
Бэкера и красили судаком черным Б, растворенным как в пропнленгликоле, так и в
7СГ-ном спирте, и судаком красным, растворенным в 70°-ном спирте. Срезы толщиной
7,5—10 мк готовили на заморажнвающем микротоме.

Количество гликогена и жиров оценивалось визуально по 5-балльной шкале. Элек-
тронно-вычислительной машиной Тартуского государственного университета Урал-4
были найдены коэффициенты корреляции между изученными признаками.

Результаты

Печень леща оказалась похожей на описанную Г. Хайдером печень
линя. Левая доля длиннее и уже правой, которая окружает желчный
пузырь. Клетки печени (длина около 14 мк, ширина 10—12 мк) имеют
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полигональную форму и обычно одноядерные. Исключительно редко
встречаются двухъядерные клетки. По сравнению с млекопитающими у
рыб содержание ДНК, в ядре оказалось низким круглый год.

Индекс печени леща подвергается значительным сезонным измене-
ниям. Предельные значения в наших анализах были: 0,49% ( у одной
особи, зараженной ремнецом) и 4,02%; среднее 1,74%. Самым высо-
ким индекс печени оказался ранней весной (рис. 1), в апреле у самок он
равен 2,41, у самцов 1,95 и в среднем у половозрелых рыб 2,20%.
В мае с началом активного питания индекс печени уменьшается. Это
происходит одновременно как у половозрелых, так и у неполовозрелых
лещей. Рыбы с высоким индексом печени встречаются на всех стадиях
зрелости, но у некоторых лещей индекс печени низок уже до нереста
(рис. 2).

Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.

Уменьшение индекса печени продолжается до августа, когда средний
процент за 2 года у самцов равен 1,14, у самок 1,26 и у неполовозрелых
лещей 1,21%. В сентябре, октябре и ноябре происходит обратный про-
цесс и к зиме достигается почти постоянный уровень 2,0—2,2% с неболь-
шим повышением в конце зимы. Индекс печени у самок больше, чем у
самцов, за исключением периода с середины мая по июль, когда разница
ничтожна (рис. 1). В ноябре индекс печени у самцов оказался больше,
чем у самок. Этот результат обусловлен, очевидно, небольшим количе-
ством исследуемого материала 6 особей, из которых индекс у одного
самца был исключительно большой (4,02%)).

Отмечены различия индекса печени в зависимости от года в 1966 г.
он был больше, чем в 1967 г.

Изменения в содержании гликогена происходят параллельно с изме-
нениями индекса печени. Зимой все клетки паренхимы печени забиты
глыбками гликогена (рис. 3). Половые различия и разница между поло-
возрелыми и неполовозрелыми рыбами незначительны. В печени самцов
гликогена несколько больше. По данным М. Альбрехта (Albrecht, 1967),
у карпа больше гликогена в печени самок.
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Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.

Вскоре после ледохода следует быстрое снижение количества глико-
гена. Это почти совпадает со временем нереста. Рыбы проходят конец
IV, а также V иVI стадии зрелости и на всех стадиях в начале месяца
встречаются рыбы с заполненными гликогеном клетками печени. К кон-
цу месяца количество гликогена уменьшается независимо от стадии зре-
лости особи.

Отмечены также годовые различия. Мобилизация гликогена в 1967 г.
была быстрей, чем в 1966 г. В июне, а особенно в июле и августе, глыбки
гликогена встречаются в очень немногих клетках и притом в небольших
количествах (рис. 4). Лишь в июле 1966 г. произошло незначительное
повышение количества гликогена в печени проанализированных самцов.
В конце августа 1966 г. и в начале октября 1967 г. в печени обнаружено
уже значительно больше гликогена, более или менее равномерно распре-
деленного между клетками. Число глыбок быстро растет и за месяц до-
стигается уровень, который мало изменяется в течение зимы.

У некоторых особей были исследованы препараты из разных участков,
печени. Количество гликогена оказалось более или менее равномерным
по всему органу. Во время быстрых изменений, весной (в мае) и осенью
(в сентябре), обнаружены большие индивидуальные различия.

Сезонные изменения в содержании липидов значительны, но нахо-
дятся в обратной зависимости от изменения индекса печени и количества
гликогеновых включений в клетках печени (коэффициенты корреляции
соответственно —0,50 и —0,59). В зимние месяцы и ранней весной жиро-
вые включения встречаются редко, лишь в нескольких клетках. Незадолго
до икрометания или во время него клетки начинают диффузно окраши-
ваться Суданом черным Б в пропиленгликоле (рис_s), отдельные капли
видны редко. В июне жировые включения встречаются уже в виде капель.
Число и размеры их быстро растут и в июле клетки заполнены ими, осо-
бенно много их вокруг ядра (рис. 6). В конце августа 1966 г. и начале
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октября 1967 г. с увеличением количества гликогена в печени и индекса
печени началось уменьшение числа жировых капель и зимой, во время
низкой активности рыб, находили липидов в печени очень мало. Эти
изменения происходят одновременно у самцов, самок и неполовозрелых
рыб.

Отсюда следует, что названные сезонные изменения в печени проис-
ходят параллельно и имеют два основных периода быстрых изменений
весной (в мае) и осенью (с конца августа до начала октября). Точное
время этих изменений, видимо, зависит от климатических условий дан-
ного года. Можно предположить, что температура воды имеет большее
влияние, чем нерестовая деятельность, поскольку неполовозрелые рыбы
проделывают такие же изменения, что и половозрелые. Роль температуры
подтверждают также данные электронно-вычислительной машины. Ока-
зывается, что содержание гликогена и жиров, а также индекс печени
хорошо коррелируются с температурой воды (коэффициенты корреляции
соответственно —0,70, +0,72 и —0,54).

При анализах были обнаружены рыбы, зараженные ремнецом. Нор-
мальная сезонная динамика печени у них была нарушена. Количество
гликогена и индекс печени были меньше нормального, содержание жиров
нормальное или даже несколько выше нормального.

Обсуждение результатов

При сравнении результатов наших исследований с данными литера-
туры обнаруживается, что характер и динамика обмена веществ в пече-
ни разных видов рыб различны. Это можно сказать уже судя по весьма
большим различиям индексов печени. Нельзя отрицать и возможности
существования внутривидовых групп, так как данный А. Корти (цит. по
Maier, 1961) средний индекс печени леща превышает полученный нами
в 1,5 раза. Часто в литературе указывают на связь между нерестовой
деятельностью, с одной стороны, и содержанием гликогена и жиров, а
также индексом печени, с другой. Вопреки данным, полученным у гуппи,
у которого при росте ооцитов индекс печени уменьшается даже до четверти
от первоначальной величины за счет расходования резервных липидов и
уменьшения размеров клеток (Clavert, Zahnd, 1956; Zahnd, 1959), у
леща уменьшение индекса происходит именно после нереста, когда вме-
сто гликогена в печени появляются липиды. Центром накопления жиров
служит печень и у трески, она составляет до 6,5% от веса тела и содер-
жит очень большое количество жиров, именно при максимальной вели-
чине (Масленникова, 1968). У леща мы такой закономерности не заме-
тили. Летом, во время активного питания, высокого уровня обмена ве-
ществ и при минимальной величине печени, она содержит больше всего
капель жира, особенно густо вокруг ядра. Принятые с пищей вещества,
видимо, проходят через печень и передаются в органы жиронакоплепия
(мышцы и мезентерии). Осенью (конец августа начало октября) при
определенной температуре, видимо, прекращается жиронакопление и
вместо капель жира в клетках появляются глыбки гликогена. Это связано
с подготовкой к зиме. После появления гликогена быстро увеличивается
и индекс печени. Запасы гликогена не уменьшаются и в течение зимы.
Веспой во время нереста они расходуются, но не полностью. Уменьшение
их начинается незадолго до нереста, когда, по данным некоторых авторов
(Даниленко, 1967), начинается накопление гликогена в половых железах.
Но у отдельных особей в печени имеется солидный запас гликогена даже
после икрометания. Роль гликогена как энергетического резерва только
для нерестовой деятельности отрицается почти полным сходством в дина-
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мике содержания его в печени половозрелых и неполовозрелых рыб. Го-
довые различия во времени происхождения осенних изменений можно
также объяснить влиянием температуры. В 1967 г. в связи с поздней
осенью осенние изменения произошли позже, чем в 1966 г.

Паразиты (в наших анализах ремнец) вызывают в печени отклонения
от нормы в сторону более высокого уровня обмена веществ.

Половые различия по изучаемым нами показателям у леща оказались
незначительными. Более заметны они лишь в индексе печени, что согла-
суется с данными Д. Идлера и X. Тсуюки о нерке (Idler, Tsujuki, 1958),
больший индекс отмечен у самок. В указанной статье авторы связывают
это с более сильной физиологической нагрузкой самок при икрометании.
У леща после нереста разницы в индексе почти не наблюдается, но с рос-
том половых желез эта разница увеличивается. Нам кажется, что эти раз-
личия почти полностью компенсируются разницей в весе половых органов.

Выводы
1. Индекс печени леща, а также содержание в ней гликогена и жиров

подвергаются сильным сезонным изменениям, которые происходят па-
раллельно в содержании гликогена и индексе печени (коэффициент кор-
реляции между ними +0,70).

2. Сезонные изменения в содержании жиров противоположны изме-
нениям в содержании гликогена.

3. В мае индекс печени и содержание в ней гликогена уменьшается,
показывая минимум в июле, содержание жиров достигает за это время
максимума. С августа по октябрь эти показатели изменяются обратным
образом.

4. В периоды быстрых изменений проявляются большие индивидуаль-
ные различия, а летом и зимой лещи относительно однородны с точки зре-
ния названных признаков.

5. Половые различия были заметны в индексе печени, а меньше в со-
держании гликогена. В печени половозрелых и неполовозрелых рыб про-
исходят похожие изменения.

6. Прямой зависимости между созреванием гонад и нерестовой дея-
тельностью, с одной стороны, и изменениями в индексе печени, а также
содержанием в ней гликогена и жиров, с другой, не наблюдалось.
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К. LAUGASTE

LATIKA MAKSA SUHTELISE KAALU NING GLÜKOGEENI- JA
RASVASISALDUSE SESOONNE DÜNAAMIKA

Resümee
Uuriti Võrtsjärvest (püütud 296 latikat ja tehti 'kindlaks, et maksaindeks (maksa kaal

%-des kala sisusteta kaailust) ja glükogeeni- ning rasvasisaldus latika maksas erinevad
eri kuudel tublisti. Rasvasisaldus on kõige suurem suvei (juulis, augustis), glükogeeni-
sisaldus ja maksaindeks aga talvel (novembrist märtsini). Sugudevahelised erinevused
olid väikesed, märgatavamad ainullt maksaindeksi osas, ning suurenesid augustist april-
lini paralleelselt erinevuste suurenemisega gonaadide kaalus.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 4. XII 1968
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К. LAUGASTE
SEASONAL DYNAMICS OF THE RELATIVE WEIGHT,
GLYCOGEN AND FAT CONTENT OF BREAM LIVER

Summary

In the course of 19 months, from April, 1966 to October, 1967, an analysis was carried
out of 296 bream of an age of 5—17 years, and average length of 301 mm, caught in
Lake Võrtsjärv. Of the lot, 88 were male, 117 female and 91 juvenile fish. They were
analysed once a month at least, more frequently during the period of spawning, and
more rarely in winter. The relative weight of the liver (further on liver index) was
calculated in per cent of the weight of the fish, without internal organs. The glycogen
and fat content was evaluated visually, from histological preparations, according to a
5-mark scale. For evaluating the amount of glycogen, the material was fixed in Ross-
man’s fixator, and embedded in paraffin, and 5 pm-thiak slices were stained by the PAS

reaction. For staining the fat, sudan black B, dissolved either in propylene-glycole or in 70
per cent spirit was applied after the preliminary fixation of the material in the Baker’s
fixator.

Both the liver index and the content of fat and glycogen are subject to considerable
seasonal! changes. The liver index fluctuated within the limits of 0.49—4.02 per cent, the
average being 1.74 per cent. The largest liver index was in April: in females 2.41 per
cent, and mates 1.95 per cent (the average of sexually mature fish 2.20 per cent).

The glycogen content, too, was highest in April, being somewhat greater in male
bream. During that period, there were seldom any lipids in liver ceils. Further on, the
changes in the liver index and in the glycogen content proceed parallellly (correlation
coefficient +0.70), and the changes in the fat content in a reverse proportion to the
former (correlation coefficients —0.50 and —0.59, respectively).

The decrease of the liver index and glycogen content begins in May and proceeds
parallelly in the sexually mature and immature fish, without seeming to be entirely
connected with spawning. Thus, already before spawning, some fish were found to have
a low liver index, and in others the liver index was considerable during some time after
spawning, as weill. The same can be stated in respect to the glycogen content.

The liver index and the glycogen content are at their lowest: in August, the liver index
of the female fish being 1.26 per cent, that of the male 1.14 per cent, and of the
index of the sexually immature fish 1.21 per cent.

The fat content begins increasing in May, attaining its maximum in August. The fat-
drops fill a large part of the cell, being particularly densely concentrated round the nu-
cleus. We did not succeed in stating anv sexual differences in respect to the fat content.

In the period from September to November, the changes in the liver proceed in a
reversed order.The liver index increases, growing in November to 2.0—2.2 per cent. The
glycogen content increases as well, whereas the fat content decreases at a rapid rate.

The sexual differences in the liver index (Fig. 1) become apparent in August, and
increase parallellly with the growth of the differences in the weight of the gonads, up to
the spawning period. In June and July, however, the sexual differences in the liver index
are practically missing.

We may consider the temperature of the water to be a probable stimulator and reg-
ulator of the above-mentioned changes, since it is in good correlation with all the indexes,
the correlation with the fat content being positive (correlation coefficient +0.72), and
the correlation with the glycogen content and liver index negative (correlation coeffi-
cients —0.70 and —0.54, respectively). The changes in the liver of the sexually mature and
immature fish proceed parallellly, as well.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany Dec. 4, 1968
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	NIITMISE MÕJUST DEKORATIIVMURU ROHUKAMARA TIHEDUSELE
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	Kolme katseaasta (1964—1966) keskmine võrsete arv 100 cm2 kohta eri murusegude puhul. Joonega ühendatud katsevariantides statistiliselt olulist erinevust rohukamara tiheduses ei leitud.
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	VILTJA KIRSIPUU AKLIMATISEERI/WISE KATSETEST ENSV TA EKSPERIMENTAALBIOLOOGIA INSTITUUDIS
	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACKCURRANT REVERSION. L ON THE CHARACTER OF THE CHANGES IN FLOWER MORPHOLOGY
	Fig. 1. The reversion character can clearly be seen in the first published drawings of the changed black-currant flowers (Ritzema Bos, 1904) already; 1 normal flower with broadcampanulate receptacle and clearly inferior ovary; 2 a slightly changed flower where one can still see stamens; 3, 4 the typical reverted (“female ) flowers with a superior ovary (especially on 4).
	Fig. 2. Reverted flower with leafy pistil; stamens are missing.
	Fig. 3. Changed flower primordia in various developmental stages. (Note the spiral development and arrangement of the changed flower parts.) (Enlargement 205 X.)
	Fig. 4. The normal flower primordia with well-developed stamen primordia and primordium of stigma-style in every flower primordium The petal and sepal primordia are less developed. (Enlargement 215x.j

	СБОР РУЧЕЙНИКОВ НА СВЕТ В КИНГИСЕППЕ
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	MÜKOPLASMATAOLISED MIKROORGANISMID UUS PROBLEEM FÜTO РАТО LOOG lAS?
	Joon. 1. Maisi floeemi raku lõik maisikääbususega nakatatud taimest. Mükoplasmataoiistes moodustistes on märgitud heledamad tuumataolised alad (N). Suurend. 40 000X. (Granados jt. järgi, 1968.) Pnc. 1. Срез клетки флоэмы кукурузы, пораженной карликовостью кукурузы. В центре микоплазмоподобных тел отмечены светлые ядровндные зоны (N). Увел. 40 000 X (по Granados и др., 1968). Fig. 1. A section through phloem tissue cell of corn plant infected with corn stunt. Mycoplasma-like bodies show a central nucleus-like area (N). Magnif. 40 000. (From Granados et al., 1968.)
	Joon. 2. Lõik pahklesla Cecidophyopsis ribis kudedest struktuuriga, mis morfoloogiliselt on identsed mükoplasmataoliste moodustistega. Pahklest on kogutud mustasõstratäidisõielisusega nakatatud taimelt. Suurend. 32 000 X. Рис. 2. Срез тканей галлового клеща Cecidophyopsis ribis со структурами, морфологически идентичными с микоплазмоподобными телами. Клещ собран с черной смородины, пораженной реверсией. Увел. 32 000 X. Fig. 2. A section through gall-mite Cecidophyopsis ribis tissues shows the structures morphologically similar to the mycoplasma-like bodies. The gall-mite collected on black currant infected with black-currant reversion. Magnif. 32 000.

	О ХАРАКТЕРЕ НАКОПЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВ В ГИПОКОТИЛЯХ ГРЕЧИХИ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ экспозициях
	Рис. а накопление антоцианов в гипокотилях проростков гречихи при 6-, 12-, 24- и 48-(постоянном) – часовом освещении; стрелочкой указан момент прекращения световой обработки; б количество антецианов, образовавшихся в гипокотилях к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности.

	О ПЕРЕНОСЕ СИНТЕЗОСПОСОБНОСТИ АНТИТЕЛ ПРИ ПОМОЩИ РНК, ВЫДЕЛЕННОЙ В ИНДУКТИВНОЙ ФАЗЕ СИНТЕЗА АНТИТЕЛ
	Untitled

	К ИЗУЧЕНИЮ ПОВТОРЯЕМОСТИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
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	ОБ ОДНОМ АНТИАДРЕНЭРГИЧЕСКОМ ФАКТОРЕ «I» В ЭСТОНСКОЙ МОРСКОЙ ЦЕЛЕБНОЙ ГРЯЗИ
	Кардиограммы сердца лягушки по методу Штрауба при добавлении в перфузиониый раствор; a: f экстракта грязи в разведении К)-I', j вымывание препарата; б: 1 адреналина 10-9, 2 адреналина 10-9 и экстракта К)-8; в; 1 адреналина К)-7 и экстракта 10-"’, 2 адреналина 1C-6 и экстракта 10-8.
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	ВЛИЯНИЕ ПОРОДНОСТИ КУР, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ ЯИЦ И ВЕСА ЯЙЦА НА ВЫВОДИМОСТЬ ЦЫПЛЯТ
	Untitled

	О ЖЕРЕХЕ ASPIUS ASPIUS (L.) ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	Примечание: Размеры даны в процентах от длины тела (/), диаметр глаза в процентах от длины головы.
	Untitled

	К ФАУНЕ ЦИКАДОВЫХ ТАЙМЫРА
	Рис. 1. Район исследований. Черными кругами обозначены места сбора материала.
	Рис. 2. Javesella simillima (Lv.) $: А генитальный сегмент справа (увеличение (52Х); Б генитальный сегмент сзади (82Х); В эдеагус и анальная трубка слева (112 X); Б этеагус снизу (112Х); Д грнфелек слева (112 X).
	Рис. 3. Lebradea flavovirens (Gil. & Bk.); A генитальный сегмент самца справа (52 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (вправо сверху, влево снизу) (82 X); Б эдеагус справа (150 X); Г эдеагус снизу и сзади (150 X): Д конец грифелька сверху (150 X): £ коннектив (122 X); Ж – конец отростка боковой лопасти (150 X); 3 задний конец брюшка самки (26 X)-
	Рис. 4. Hardya taimyrica n. sp.: А генитальный сегмент самца слева (82 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В генитальные пластинки и грифелькн сзади (82 X); Г эдеагус слева (250 X); Д эдеагус сзади (250 X); Е грифелек сверху (82 X); Ж конец грифелька снизу (122 X); 3 коннектнв (122 X); II отросток боковой лопасти пигофера (150 X); Я задний конец брюшка самки (26 X)- 2*
	Рис 5. Cicadula borealis n. sp.: A генитальный сегмент самца слева (82 X); В субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В эдеагус слева (150 X); Г эдеагус сзади (150 X); Д грифелек сверху (82 X); Ь конец грифелька сбоку (150 X); Ж задний конец брюшка самки (31 X); J Vii стерпит брюшка самки (46 X)-
	Рис. 6. Моховая тундра ус. Устье Агапы. Биотоп Streptanus arctous, Javesella obscurella и J. simillima.
	Рис. 7. Пояс пушицы (Eriophorum angustifolium) в моховой тундре. Биотоп Javesella simillima.
	Рис. 8. Кустарниковая тундра в окрестностях Талнаха. Биотоп Notus flavipennis, Doliotettix pallens и Cicadula borealis.
	Рис. 9. Вырубка (трасса) в кустарниковой тундре. Биотоп Javesella forcipata, Errastunus ocellaris, Lebradea flavovirens, Roseaus cruciatus и Psammotettix alienus.

	О МИГРАЦИЯХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) НА ВЕРХОВЫХ БОЛОТАХ
	MÜGARBAKTERITEL RÖNTGENI KIIRTE TOIMEL TEKKIVAST BIOKEEMILISEST DEFITSIITSUSEST
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	О ВЛИЯНИИ СВЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ В СЕМЯДОЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
	Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.
	Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в / семядолях и 2 гипокотилях при продолжительном непрерывном освещении. Интенсивность освещения 38 вт/м2.
	Рис. 3. Световые кривые накопления антоцианов в семядолях при I непрерывном и 2 прерывистом освещении и в гипокотилях при 3 непрерывном и 4 прерывистом освещении. Прерывистое освещение: один световой импульс длительностью 5 мин/ч.
	Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от длительности световых импульсов. Общая световая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность освещения 43 вт/м2\ 2 семядоли, 5 вт/м2\ 3 гипокотили, 43 вт/м2.
	Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов в семядолях от продолжительности предшествующего освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2\ 2 20 вт/м2; 3 5 вт/м2.
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	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВ И РУТИНА В ГИПОКОТИЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
	Untitled
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	KAHEREALISE ODRA SORTIDE BIOLOOGILISI JA TEHNOLOOGILISI OMADUSI
	Joon. 1. Lehepindala ja klorofüllisisa 1 dus odra sortidel. Sordid on esitatud samas järjekorras nagu joonisel 2. (Analüüsi kuupäevad olid; i— 7. vi, 2 15. vi, з 23. vi, i— з. vii, 5 —l3. vii, e 21. vii.)
	Joon. 2. Eri odrasortide biomass ja kuivaine vegetatsiooniperioodil {lO taime kohta g-des): 1 ’Maja’, 2 ’Ara’, 3 ’Aisa’, 4 nr. 5741, 5 'lsaria Nova’, 6 ’Foma’, 7 ’Amsel’, 8 'Breuns Visa’, 9 ’Birgitta’, 10 ’Gambrinus’, 11 ’Domen’.,
	Untitled
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	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SILVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Места сбора образцов хвои на территории Эстонской ССР (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 2. Зависимость веса хвоинок сосны от
	Untitled
	Рис. 3. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов на альварах материка и о. Сааремаа.
	Рис. 4. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в сфагново-долгомошниковом экологическом ряду.
	Рис. 5. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в вересков о-лишайн и ково-брусничном экологическом ряду.
	Рис. 6. Зависимость между весом хвоинок и концентрацией в нич азота в зонах острой и недостаточности в азоте в некарбокатных местопроизрастаниях (обозначения см. на рис. 2).
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	ОДНОКАНАЛЬНАЯ СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО РАДИОУГЛЕРОДА
	Рис. 1. Блок-схема установки. 1 источник высокого напряжения: 2 ФЭУ, защита; 3 катодный повторитель; 4 усилитель; 5 анализатор; 6 пересчетное устройство.
	Рис. 2. Схема включения ФЭУ.
	Рис. 3. Комбинированная цилиндрическая защита. 1 стальной кожух с кюветой, ФЭУ и делителем напряжения; 2 ртутный экран; 3 свинец.
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	Рис. 5. Зависимость скорости счета фона и чистого счета «современного» препарата от объема сцинтиллятора. I и 2 для сцинтиллятора № 1, 3 и 4 для сцинтиллятора № 2.
	Рис. 6. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора № 1 (/) и № 2 (2).
	Рис. 4. Дифференциальные спектры «современного» (/) и фонового (2) препаратов бензола. U{ нижний, U 2 верхний порог дискриминации; площадь N 0 чистый счет «современного» и фонового препаратов.
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	ВЛИЯНИЕ ПРЕДИНКУБАЦИОННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ И ИХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
	Зависимость веса цыплят от дозы облучения яиц перед инкубацией. По оси абсцисс доза облучения. По оси ординат средний вес цыплят в месячном возрасте по сравнению с контролем.
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	ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕМЯН РАПСА ПРИ ИХ НАБУХАНИИ И ПРОРАСТАНИИ
	Изменение радиочувствительности семян рапса в ходе набухания. По оси абсцисс время от начала намачивания до начала облучения. По оси ординат длина корней на седьмой день от начала намачивания. Стрелками указаны моменты относительной радиочувствительности. / первая серия, 2 вторая серия. Пунктиром обозначена линия регрессии.
	Untitled

	ОПИСАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛИЛИЙ
	’Суурупи’.

	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACK-CURRANT REVERSION
	Untitled
	1 2 Tig. 1 and 2. Ovaries of reverted black-currant flowers growing on Murashigc-Skoog’s medium, burst, the inside revealing numerous seed-like bodies.

	К МЕТОДИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ КЛЕЩОМ ACARAPIS WOODI (RENNIE, 1921)
	Рис. 1. Усыпление пчелы в замораживающем столике микротома.
	Рис. 2. Усыпленная пчела в трубке-держателе. Иглой указано место расположения стигмы.
	Рис. 3. Игла введена в стигмальное отверстие.
	Рис. 4. Манипулирование с усыпленной пчелой под бинокулярным микроскопом.
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	СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПЕЧЕНИ ЛЕЩА И СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ ГЛИКОГЕНА И ЖИРОВ
	Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.
	Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.
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	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. VII (CORTICIACEAE U.R.S.S. VII)

	EESTI MADALSOODE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Entomoloogilised püügipunktid madalsoodes: • üksikud püügid, □ Avaste soo püsivaatluspunkt, о Emajõe suudmeala luhasood.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike jaotumus dominanlrührnadesse Avaste soos 1952. a.
	Joon. 3. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Avaste soos 1952. a. Jäme joon ämblike koguarv, peenike joon täiskasvanud isendite arv (6' 9), katkendlik joon noorloomade arv (juv.). Viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk °/0-des, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämblikuliiikide arvukuses 1952. a.
	Joon. 5. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämb'likuperekondade arvukuses 1952. a.
	Joon. 6. Ämblike arvukuse ööpäevane dünaamika Avaste soo rohurindes 1952. a.
	Joon. 7. Püünisvõrguga ja püünisvõrguta saaki püüdvale ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus (skaala paremal) Avaste soo rohurindes 1952. a. Pidev joon püünisvõrguga liigid, katkendlik joon püünisvõrguta liigid. Viirutatud ala püünisvõrguga ämblike hulk %-des, viirutamala ala püünisvõrguta ämblike hulk %-des.
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	Joon. 8. Ämbliike jaotumus sugukondade järgi: A rohu rindes (Avaste soo, 1952. a.), В sarnblarindes (kõik püü gid 1951.—1953. a.).
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	HETEROGENEITY AND TISSUE SPECIFICITY OF SOME ENZYMES IN KIDNEY BEAN
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of kidney bean acid phosphatases (Л), esterases {B), and leucine aminopeptidases (C). Enzymograms: a ungerminated seeds, b the seeds imbibed in aerated water for 48 hours, c the control for seed without added substrate, d cotyledons, e leaf, f stem, g roots.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases (A), cathodical peroxidases (5), and anodical nadi-oxidases (C). Designations see under Fig. 1.
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	Рис. 2. Усредненный эффект обработки солянокислым гидразином семян у-вариантов, показанных на рис. 1; / уровень изменчивости, 2 среднее число растений в семье М2. Обозначения те же, что и на рис. 1. Рис. 1. Уровни изменчивости у-облученного ячменя разных репродукций в М2 после обработки семян М2 солянокислым гидразином. Ру – уровень изменчивости, Сгс концентрация гидразина; 1 6 кр. двукратный посев в Эстонии; 2 6 кр, трехкратный посев; 3, 4 и 5 8 кр. одно-, дву- и трехкратный посев в Эстонии до облучения.
	Fig. I. Chromatograms of buckwheat seedling flavonoids. A hypocotyls; В cotyledons; 1 rutin; 2 orientin; 3 hornoorientin; 4 vitexin; 5 saponaretin; a anthocyanins; b the zone of hydroxycinnamic acid derivatives.
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	Untitled
	Fig. 4. Spore diagram of H. purpureas and H. rosellus (2)
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	Joon. 8. Viljuv suuretiivaline kikkapuu {Euonymus macroptera Rupr.) looduslikul kasvukohal Sahhalini saarel Korsakovi linna lähedal, (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 9. Laisulgjas leeder (Sambucas latipinna Nakai) Tallinna Botaanikaaia dendraariumis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 10. Amuuri pihlakas (Sorbus ainurensis Koehne) Tallinna Botaanikaaia puukoolis. (A. Niiti a foto.)
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	Рис. 1. Количество митозов на один корешок. Рис. 2. Частота хромосомных аберраций при совместном действии у-облучения и этиленимина.
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	Рис. 1. Потребление 02 чистопородными и ломес ными цыплятами.
	Рис. 2. Выделение С02 чистопородными и помесными цыплятами.
	Рис. 3. Дыхательный коэффициент у чистопородных и помесных цыплят.
	Рис. 1. Влияние pH на активность АТФ-азы KCI-экстрактов мышц рыб
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	Рис. 3. Влияние температуры на АТФ-азную активность KCI-экстрактов мышц рыб
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	Зависимость длины крыла Drosophila melanogaster от температуры развития.
	Scheme I. Situation of the localities Estonia: 1 Kingli, 2 Puhtu, 3 Tuhu, 4 Naissoo, 5 Tooma, б Saare, 7 Konguta, 8 Tartu, 9 Reola, 10 Järvselja, 11 Taevaskoja, 12 Sõmerpalu. Latvia: 13 Talsi, 14 Lake Lubana. Lithuania: 15 Lake Zalva, 16 Tverai, 17 Saugai, 18 Pagegiai, 19 Lake Žuvinta, 20 Birštonas, 21 Forest Punia, 22 Trakai, 23 Vilnius, 24 Druskininkai.
	Fig. 1. Plastophora sicaria Colyer, $, hypopygium: A left side, В right side.
	Fig. 2. Plastophora sicaria Colyer, S, wing.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling acid phosphatases for various wheat taxa. Enzymograms: a T. monococcum L., b T. boeoticurn Boiss., r. T. thaoudar Reut., d. T. dicoccum Schrank, e T. durum Desf., f T. persicum Vav., g T. turgidum L., h T. polonicum L., i T. timopheevi Zhuk., j T. macha Dek. et Men., k T. spelta L., / T. vavilovii Jakubz., m T. sphaerococcum Perc., n T. aeslivum L.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling esterases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling peroxidases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 4. The artificial synthesis of acid phosphatase patterns of the tetraploid and hexaploid wheats. Enzymograms; a T. boeoticum Boiss., b T. thaoudar Reut., c A. speltoides Tausch, d T. boeoticum + A. speltoides, e T. thaoudar + A. speltoides, f T. dicoccum Schrank, g T. persicum Vav., h A. squarrosa L.. i T. dicoccum + A. squarrosa, j T. persicum + A. squarrosa, k T. sphaerococcurn Perc., I T. aestivum L.
	Joon. 1. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus induktiivse valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg ■ cm—2 • • see—1.
	Joon. 2. Kõikide variantide keskmine rutiinisisaldus teatud ajamomendil valgustamise algusest arvates. Diagrammi all on joonega ühendatud keskmised, mis Duncani testi alusel omavahel oluliselt ei erine.
	Joon. 3. Rutiini biosünteesi kineetika 3-, 12-, 24- ja 48-tunnise valgustuse korral. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see—1.
	Joon. 4. Rutiini lõpphulk 28 ja 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see-1.
	Joon. 5. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus valguse intensiivsusest. Induktiivse valgustuse kestus 5 tundi.
	Личинки галлиц на уредопустулях Puccinia menthae (фото П. Нурмик).
	Рис. 1. ’Академик Н. И. Вавилов’
	Рис. 2. ’Иру’
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	Kolme katseaasta (1964—1966) keskmine võrsete arv 100 cm2 kohta eri murusegude puhul. Joonega ühendatud katsevariantides statistiliselt olulist erinevust rohukamara tiheduses ei leitud.
	Fig. 1. The reversion character can clearly be seen in the first published drawings of the changed black-currant flowers (Ritzema Bos, 1904) already; 1 normal flower with broadcampanulate receptacle and clearly inferior ovary; 2 a slightly changed flower where one can still see stamens; 3, 4 the typical reverted (“female ) flowers with a superior ovary (especially on 4).
	Fig. 2. Reverted flower with leafy pistil; stamens are missing.
	Fig. 3. Changed flower primordia in various developmental stages. (Note the spiral development and arrangement of the changed flower parts.) (Enlargement 205 X.)
	Fig. 4. The normal flower primordia with well-developed stamen primordia and primordium of stigma-style in every flower primordium The petal and sepal primordia are less developed. (Enlargement 215x.j
	Joon. 1. Maisi floeemi raku lõik maisikääbususega nakatatud taimest. Mükoplasmataoiistes moodustistes on märgitud heledamad tuumataolised alad (N). Suurend. 40 000X. (Granados jt. järgi, 1968.) Pnc. 1. Срез клетки флоэмы кукурузы, пораженной карликовостью кукурузы. В центре микоплазмоподобных тел отмечены светлые ядровндные зоны (N). Увел. 40 000 X (по Granados и др., 1968). Fig. 1. A section through phloem tissue cell of corn plant infected with corn stunt. Mycoplasma-like bodies show a central nucleus-like area (N). Magnif. 40 000. (From Granados et al., 1968.)
	Joon. 2. Lõik pahklesla Cecidophyopsis ribis kudedest struktuuriga, mis morfoloogiliselt on identsed mükoplasmataoliste moodustistega. Pahklest on kogutud mustasõstratäidisõielisusega nakatatud taimelt. Suurend. 32 000 X. Рис. 2. Срез тканей галлового клеща Cecidophyopsis ribis со структурами, морфологически идентичными с микоплазмоподобными телами. Клещ собран с черной смородины, пораженной реверсией. Увел. 32 000 X. Fig. 2. A section through gall-mite Cecidophyopsis ribis tissues shows the structures morphologically similar to the mycoplasma-like bodies. The gall-mite collected on black currant infected with black-currant reversion. Magnif. 32 000.
	Рис. а накопление антоцианов в гипокотилях проростков гречихи при 6-, 12-, 24- и 48-(постоянном) – часовом освещении; стрелочкой указан момент прекращения световой обработки; б количество антецианов, образовавшихся в гипокотилях к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности.
	Кардиограммы сердца лягушки по методу Штрауба при добавлении в перфузиониый раствор; a: f экстракта грязи в разведении К)-I', j вымывание препарата; б: 1 адреналина 10-9, 2 адреналина 10-9 и экстракта К)-8; в; 1 адреналина К)-7 и экстракта 10-"’, 2 адреналина 1C-6 и экстракта 10-8.
	Untitled
	Рис. 1. Район исследований. Черными кругами обозначены места сбора материала.
	Рис. 2. Javesella simillima (Lv.) $: А генитальный сегмент справа (увеличение (52Х); Б генитальный сегмент сзади (82Х); В эдеагус и анальная трубка слева (112 X); Б этеагус снизу (112Х); Д грнфелек слева (112 X).
	Рис. 3. Lebradea flavovirens (Gil. & Bk.); A генитальный сегмент самца справа (52 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (вправо сверху, влево снизу) (82 X); Б эдеагус справа (150 X); Г эдеагус снизу и сзади (150 X): Д конец грифелька сверху (150 X): £ коннектив (122 X); Ж – конец отростка боковой лопасти (150 X); 3 задний конец брюшка самки (26 X)-
	Рис. 4. Hardya taimyrica n. sp.: А генитальный сегмент самца слева (82 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В генитальные пластинки и грифелькн сзади (82 X); Г эдеагус слева (250 X); Д эдеагус сзади (250 X); Е грифелек сверху (82 X); Ж конец грифелька снизу (122 X); 3 коннектнв (122 X); II отросток боковой лопасти пигофера (150 X); Я задний конец брюшка самки (26 X)- 2*
	Рис 5. Cicadula borealis n. sp.: A генитальный сегмент самца слева (82 X); В субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В эдеагус слева (150 X); Г эдеагус сзади (150 X); Д грифелек сверху (82 X); Ь конец грифелька сбоку (150 X); Ж задний конец брюшка самки (31 X); J Vii стерпит брюшка самки (46 X)-
	Рис. 6. Моховая тундра ус. Устье Агапы. Биотоп Streptanus arctous, Javesella obscurella и J. simillima.
	Рис. 7. Пояс пушицы (Eriophorum angustifolium) в моховой тундре. Биотоп Javesella simillima.
	Рис. 8. Кустарниковая тундра в окрестностях Талнаха. Биотоп Notus flavipennis, Doliotettix pallens и Cicadula borealis.
	Рис. 9. Вырубка (трасса) в кустарниковой тундре. Биотоп Javesella forcipata, Errastunus ocellaris, Lebradea flavovirens, Roseaus cruciatus и Psammotettix alienus.
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	Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.
	Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в / семядолях и 2 гипокотилях при продолжительном непрерывном освещении. Интенсивность освещения 38 вт/м2.
	Рис. 3. Световые кривые накопления антоцианов в семядолях при I непрерывном и 2 прерывистом освещении и в гипокотилях при 3 непрерывном и 4 прерывистом освещении. Прерывистое освещение: один световой импульс длительностью 5 мин/ч.
	Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от длительности световых импульсов. Общая световая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность освещения 43 вт/м2\ 2 семядоли, 5 вт/м2\ 3 гипокотили, 43 вт/м2.
	Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов в семядолях от продолжительности предшествующего освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2\ 2 20 вт/м2; 3 5 вт/м2.
	Joon. 1. Lehepindala ja klorofüllisisa 1 dus odra sortidel. Sordid on esitatud samas järjekorras nagu joonisel 2. (Analüüsi kuupäevad olid; i— 7. vi, 2 15. vi, з 23. vi, i— з. vii, 5 —l3. vii, e 21. vii.)
	Joon. 2. Eri odrasortide biomass ja kuivaine vegetatsiooniperioodil {lO taime kohta g-des): 1 ’Maja’, 2 ’Ara’, 3 ’Aisa’, 4 nr. 5741, 5 'lsaria Nova’, 6 ’Foma’, 7 ’Amsel’, 8 'Breuns Visa’, 9 ’Birgitta’, 10 ’Gambrinus’, 11 ’Domen’.,
	Рис. 1. Места сбора образцов хвои на территории Эстонской ССР (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 2. Зависимость веса хвоинок сосны от
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	Рис. 3. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов на альварах материка и о. Сааремаа.
	Рис. 4. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в сфагново-долгомошниковом экологическом ряду.
	Рис. 5. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в вересков о-лишайн и ково-брусничном экологическом ряду.
	Рис. 6. Зависимость между весом хвоинок и концентрацией в нич азота в зонах острой и недостаточности в азоте в некарбокатных местопроизрастаниях (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 1. Блок-схема установки. 1 источник высокого напряжения: 2 ФЭУ, защита; 3 катодный повторитель; 4 усилитель; 5 анализатор; 6 пересчетное устройство.
	Рис. 2. Схема включения ФЭУ.
	Рис. 3. Комбинированная цилиндрическая защита. 1 стальной кожух с кюветой, ФЭУ и делителем напряжения; 2 ртутный экран; 3 свинец.
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	Рис. 5. Зависимость скорости счета фона и чистого счета «современного» препарата от объема сцинтиллятора. I и 2 для сцинтиллятора № 1, 3 и 4 для сцинтиллятора № 2.
	Рис. 6. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора № 1 (/) и № 2 (2).
	Зависимость веса цыплят от дозы облучения яиц перед инкубацией. По оси абсцисс доза облучения. По оси ординат средний вес цыплят в месячном возрасте по сравнению с контролем.
	Изменение радиочувствительности семян рапса в ходе набухания. По оси абсцисс время от начала намачивания до начала облучения. По оси ординат длина корней на седьмой день от начала намачивания. Стрелками указаны моменты относительной радиочувствительности. / первая серия, 2 вторая серия. Пунктиром обозначена линия регрессии.
	’Суурупи’.
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	1 2 Tig. 1 and 2. Ovaries of reverted black-currant flowers growing on Murashigc-Skoog’s medium, burst, the inside revealing numerous seed-like bodies.
	Рис. 1. Усыпление пчелы в замораживающем столике микротома.
	Рис. 2. Усыпленная пчела в трубке-держателе. Иглой указано место расположения стигмы.
	Рис. 3. Игла введена в стигмальное отверстие.
	Рис. 4. Манипулирование с усыпленной пчелой под бинокулярным микроскопом.
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	Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.
	Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.
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	Joon. 1. Entomoloogilised püügipunktid madalsoodes: • üksikud püügid, □ Avaste soo püsivaatluspunkt, о Emajõe suudmeala luhasood.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike jaotumus dominanlrührnadesse Avaste soos 1952. a.
	Joon. 3. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Avaste soos 1952. a. Jäme joon ämblike koguarv, peenike joon täiskasvanud isendite arv (6' 9), katkendlik joon noorloomade arv (juv.). Viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk °/0-des, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämblikuliiikide arvukuses 1952. a.
	Joon. 5. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämb'likuperekondade arvukuses 1952. a.
	Joon. 6. Ämblike arvukuse ööpäevane dünaamika Avaste soo rohurindes 1952. a.
	Joon. 7. Püünisvõrguga ja püünisvõrguta saaki püüdvale ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus (skaala paremal) Avaste soo rohurindes 1952. a. Pidev joon püünisvõrguga liigid, katkendlik joon püünisvõrguta liigid. Viirutatud ala püünisvõrguga ämblike hulk %-des, viirutamala ala püünisvõrguta ämblike hulk %-des.
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	Joon. 8. Ämbliike jaotumus sugukondade järgi: A rohu rindes (Avaste soo, 1952. a.), В sarnblarindes (kõik püü gid 1951.—1953. a.).
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of kidney bean acid phosphatases (Л), esterases {B), and leucine aminopeptidases (C). Enzymograms: a ungerminated seeds, b the seeds imbibed in aerated water for 48 hours, c the control for seed without added substrate, d cotyledons, e leaf, f stem, g roots.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases (A), cathodical peroxidases (5), and anodical nadi-oxidases (C). Designations see under Fig. 1.
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	Statistics for the fitted regression line of the form y=a+bx: Slope, 6 = 0.881 Intercept, a =1.90 Standard deviation of the slope, sb = 0.008 Standard deviation of the intercept, se = 2.46 = 110.12 ta =0.77 * Here and in the corresponding column of Tables 4 and 5 the amount of rutin is expressed as the theoretical concentration of the substance in the final solution for spectrophotometric measurement.
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	Примечание: Размеры даны в процентах от длины тела (/), диаметр глаза в процентах от длины головы.
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	Рис. 4. Дифференциальные спектры «современного» (/) и фонового (2) препаратов бензола. U{ нижний, U 2 верхний порог дискриминации; площадь N 0 чистый счет «современного» и фонового препаратов.
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