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ВЕЛЛО ПИХЕЛГАС. ИЛБО МЕСИПУУ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ EAMMA-G-ГЛОБУЛ ИНА
ЛИМФЫ И КРОВИ ОВЕЦ МЕТОДОМ

УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

В научной литературе накопилось значительное количество данных
о получении и свойствах одного из основных иммунологических бел-
ков гамма-О-глобулина. Как правило, этот важнейший вид иммуно-
глобулинов выделяется из плазмы или сыворотки крови человека или
животных. Недавно в Институте экспериментальной биологии АН ЭССР
в секторе физиологии животных этот белок был выделен еще из цент-
ральной лимфы грудного протока овец (Месипуу, Эомойс, 1971) с ис-
пользованием при этом стандартной методики низкотемпературного
спиртового фракционирования (Nichol, Deutsch, 1948). При этом было от-
мечено, что между препаратами глобулинов, полученными при строго
идентичных условиях из крови и лимфы, имеется внешнее различие.
Выделенный из лимфы глобулин представляет собой белые прозрачные
кристаллы, в то время как выделенный из крови препарат имеет замет-
ный розовый оттенок. Растворимость высушенных в вакууме при темпе-
ратуре —5°С препаратов глобулина в буферных растворах является
также различной: препараты из крови растворяются заметно хуже, чем
препараты из лимфы.

Результаты, полученные с помощью вертикального электрофореза
в полиакриламидном геле (Месипуу и др., 1972), показали, что фракции
гамма-бг-глобулина лимфы оказались более четкими и разграниченными
по сравнению с соответствующими фракциями гамма-глобулина плазмы
крови. Все это приводит к мысли о сравнительно большей микрогетеро-
генности выделенных из крови препаратов по сравнению с препаратами,
выделенными из лимфы.

Для того чтобы судить о чистоте препаратов, а также для дальней-
шего выявления возможных различий между обоими типами препаратов,
мы решили провести их сравнительный седиментационный анализ
в аналитической ультрацентрифуге. Поскольку в литературе отсутствуют
данные о свойствах глобулинов, выделенных из лимфы, авторы наде-
ются, что определение основных физико-химических констант частично
восполнит этот пробел.

Методика

Выделение препаратов гамма-б-глобулина из проб плазмы крови и лимфы овец
методом низкотемпературного спиртового фракционирования описано ранее (Месипуу,
Эомойс, 1971).

Высушенные в вакууме при температуре —s° кристаллические препараты гамма-
глобулина плазмы крови и лимфы растворялись в 0,05М фосфатном буфере (pH 8,6)
в равных количествах (5 мг/мл) и исследовались попарно в ультрацентрифуге. Для
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определения коэффициентов диффузии и молекулярных весов требовалась предвари-
тельная очистка исследуемых растворов в препаративной ультрацентрифуге Vac-6ü
при скорости вращения «бакит-ротора» 36 ООО об/мин в течение 1 ч.

Все опыты проводились в аналитической ультрацентрифуте «Спинко» (модель Е,
фирмы «Бекман», США). Для работы использовалась «шлиреновская» оптическая сис-
тема с фазовой пластинкой. Ультрацентрифуга снабжена приспособлениями для регу-
лировки и поддержания температуры и скорости вращения ротора.

Коэффициенты седиментации исследуемых растворов определялись методом ско-
рости седиментации. Опыты проводились в стандартных ячейках с алюминиевыми
вставками, имеющими угол сектора 4° при температуре ротора 20°. Применялся ротор
An-D, скорость вращения которого составляла 60 000 об/мин. Снимки были сделаны
через равные промежутки времени (8 мин). Измерения расстояний на фотопластинке
проводили на микрокомпараторе «Мир-12», Для вычисления коэффициентов седимента-
ции использовалось уравнение

С.. 2 '303 (Ig/V-lg'!)
w2 {t2-t,)

где г2 и г I расстояния пиков от оси вращения ротора в моменты времени t 2 и t\
соответственно, a w 2n\ угловая скорость ротора. Наклоны прямых вычислялись
с помощью метода наименьших квадратов. Коэффициенты седиментации приводили
к стандартным условиям (температура воды 20°) обычным способом (Шпикитер, 1964).
За значение парциального удельного объема гамма-О-глобулина ( V ) брали 0,74
(Pairr, 1963), вязкость растворителя измерялась с помощью вискозиметра Уббелоде
(с временем истечения воды порядка 100 сек) в специальном термостатированном
сосуде.

Коэффициент диффузии определяли в ультрацентрифуге в ячейке искусственного
образования границы (капиллярного типа). Скорость вращения ротора доводили до
7200 об/мин, после образования пика скорость снижали на 2800 об/мин для предотвра-
щения влияния седиментации на расширение пика. Фотографические снимки делали
автоматически через 16 мин, продолжительность опытов была 80 мин. Полученные
снимки увеличивали с помощью фотоувеличителя и переносили на миллиметровую
бумагу.

Коэффициент диффузии вычислялся по уравнению

D= ——/—Г,
4ntF 2 \ н]

где А площадь под пиком, см2
, Н максимальная высота пика, см, F общий

фактор увеличения, t время опыта, сек (для вычисления применяли промежутки
времени At ti+i—С, где t=l —4).

Молекулярный вес вычисляли по формуле Сведберга

RT SoQ,w
~

(1 Vp) Аго.гя ’

где R газовая постоянная и Т абсолютная температура. Молекулярный вес опре-
делялся также непосредственно методом неустановившегося равновесия (методом Арчи-
бальда). Для этого 0,5%-ный препарат белка (после предварительной очистки) иссле-
довался в аналитической ультрацентрифуге в двухсекторной ячейке с пластмассовой
вставкой при скорости вращения ротора 6000 об/мин. Величину начальной концентра-
ции белка Со определяли в границеобразующей ячейке при скорости вращения ротора
7200 об/мин. Молекулярный вес вычислялся по уравнению

рд RTF \drl м

(l Vo)w2 СмГм ’

ldc\где |— I иСм градиент концентрации и концентрация белка у мениска, аг м рас-

стояние от линии мениска до оси вращения. С помощью фотоувеличителя снимки на
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фотопластинках увеличивали на миллиметровую бумагу. Для определения См исполь-
зовалось уравнение

X

Cm==C°~J {dx) dx ’

хм

где интеграл соответствует площади, ограниченной градиентной кривой, линией менис-
ка и базальной линией. Применение подобного интеграла в уравнении для определения
См вместо более сложного члена, содержащего вторые моменты координат (см. Kjai-
пег, Kogeles, 1955), оправдано для условий нашего эксперимента; в течение всего опыта
соблюдалось требование Чарлвуда 2w'l st</0,005 (Charlwood, 1957).

Результаты

Типичные седиментационные диаграммы гамма-б?-глобулина плазмы
лимфы и крови овец представлены на рисунке.

Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-
-глобулина, выделенных из центральной лимфы (ввер-
ху) или крови (внизу) овец. Направление седимен-
тации слева направо. Скорость вращения ротора
60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после

достижения полной скорости.

Препараты, выделенные
из лимфы, были практи-
чески гомогенные: на
снимках наблюдался один
симметричный 6,5 5 пик
(рисунок, вверху). Лишь
в некоторых препаратах
обнаружились следы бы-
стро седиментирующего
компонента, но в недоста-
точном для оценки 5 ко-
личестве. Присутствие
тяжелого компонента с
коэффициентом седимен-
тации около 9 —lo 5 ока-
залось заметным для пре-
паратов из крови. Коли-
чество этого компонента
достигало 1—6% (рису-
нок, внизу).

Определение коэффи-
циентов седиментации
проводилось с десятью

препаратами гамма-С-глобулина овец. Препараты глобулинов лимфы
и крови исследовались в ультрацентрифуге одновременно. Результаты
определений приведены в табл. 1. Как видно из табл. 1, разница между

средними коэффициентами седиментаций лимфы (6,52 S) и крови
(6,59 S) незначительна и трудно с уверенностью говорить о ее суще-
ственности. Тем не менее, бросается в глаза явная тенденция к увеличе-

Коэффициенты
Таблица I

седиментации препаратов гамма-О-глобулина
крови и лимфы овец

Определения
1 2 3 4 1 5 среднее

5го,ш глобулина крови 6,63 6,51 6,68 6,51 6,63 6,59
5го,ш глобулина лимфы 6,52 6,40 6,66 6,50 6,53 6,52
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нию коэффициентов седиментации препаратов глобулина, выделенных
из крови. Применение статистического анализа (метода сопоставления
нар) показывает, что при уровне вероятности 95% разницу между коэф-
фициентами седиментации можно считать существенной, хотя следую-
щий уровень достоверности (99%) наличия существенных различий
в экспериментальных данных не подтверждает.

Были определены также коэффициенты диффузии и молекулярные
веса исследуемых препаратов. Результаты суммированы в табл. 2, где
сравниваются также экспериментальные и литературные данные.

Обсуждение результатов

Согласно литературным данным, препараты гамма-С-глобулина,
полученные с помощью низкотемпературного спиртового метода из плаз-
мы крови человека, быка, лошади или кролика, кроме основного 7 5 ком-
понента, содержат 5—20% более тяжелого 10 5 компонента (Oncley
и др., 1947; Smith, Brown, 1950). Наши препараты гамма-глобулина из
плазмы крови овец содержали этот компонент в незначительном коли-
честве (1—6%), а в препаратах из лимфы отмечались лишь следы тяже-
лых примесей.

В литературе имеется множество мнений относительно сущности 10 S
компонента. Предполагается, что. этот компонент является димером
двух 7 S частиц или молекулой гамма-глобулина с измененной формой,
или вообще посторонним компонентом (Oncley и др., 1947; Smith,
Brown, 1950; Сапп и др., 1951) и т. д. Многие из этих предположений
маловероятны. Например, иммунологические исследования показали, что
10 S частицы являются глобулинами, а не посторонними веществами
(Jager и др., 1948). При стоянии лиофилизированных препаратов в тече-
ние I—31 —3 лет их седиментационные свойства не изменились (Smith,
Brown, 1950). Наконец, 10 S компонент не может быть случайным за-
грязнением или свойственным лишь для отдельных препаратов ком-
понентом в связи с тем, что присутствие его обнаружено в са-
мых различных препаратах гамма-глобулина плазмы человека и живот-
ных, при условии выделения препарата спиртовым методом. При исполь-
зовании же других методов выделения осаждения солями (Mandy,
Nisonoff, 1963), конвекционного электрофореза с последующей хромато-
графией на ионообменнике (Fahey, Horbett, 1959) или без нее (Сапп и
др., 1951) удалось из крови получить практически гомогенные пре-
параты, содержащие лишь 7 S компонент. На основании вышесказан-
ного логично предполагать, что 10 S компонент представляет собой тот
же глобулин, но в полимеризованном виде. Возникновение его, видимо,
связано с методом выделения белка; при использовании менее жестких
методов выделения присутствие этого компонента не наблюдается.

Присутствие ранее описанных некоторыми авторами медленно седи-
ментирующих альбуминных фракций с коэффициентом седиментации
около 4 S (Сапп, 1953), а также быстрых 18—20 S компонентов (Сапп
и др., 1951) в наших препаратах, судя по седимеитационным седиграм-
мам, не обнаруживалось. Все же результаты определения молекуляр-
ного веса исходного (без предварительной очистки) препарата гамма-
глобулина (около 300 000 дальтон) указывают на присутствие в нем
тяжелых примесей.

Найденные значения для S 2o,w, D2 o, w и М хорошо согласуются с лите-
ратурными данными (табл. 2).

Создается впечатление, что между гамма-С-глобулинамн, выделен-
ными из крови и лимфы, существует определенное различие. Сущность
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этого различия не ясна. Заманчиво предполагать,■что при циркуляции
в организме (лимфа-кровь) частицы гамма-глобулина, поступившие
с лимфой в кровь, соединяются с какими-то низкомолекулярными веще-
ствами, т. е. являются как будто бы переносчиками их. Судя по розовому
оттенку препаратов глобулина, выделенного из крови, эти низкомолеку-
лярные вещества каким-то образом связаны с эритроцитами. В литера-
туре встречаются данные о том, что синтезированный в селезенке гамма-
глобулин связывается с мембранами эритроцитов (Najjar, 1970), извест-
ны также данные о взаимодействии гемоглобина и гаптоглобина
с образованием комплексов (Guinaud и др., 1956) и т. д. Можно предпо-
ложить изменение формы молекул в еще более сферическую, компакт-
ную сторону (увеличение коэффициентов седиментации и диффузии),
но с некоторым уменьшением их стабильности (возникновение 10 S ком-
понента при выделении препарата). Конечно, пока это лишь удобная
рабочая гипотеза, требующая доказательств.

Можно привести и другие объяснения обнаруженных различий. Вполне
возможно, что в лимфатических узлах синтезируется специфический,
отличающийся по структуре и свойствам гамма-глобулин (Портер, 1964)!
Хотя увеличение коэффициента седиментации для препаратов глобулина,
выделенных из крови, на 0,07 S статистически вероятно (см. табл. 1),
такой же эффект могут вызвать любые систематические ошибки. Напри-
мер, из-за плохой растворимости препаратов глобулина крови их дей-
ствительные концентрации были несколько меньшими, чем для препа-
ратов из лимфы, и можно было бы полагать, что увеличение коэффициен-
тов седиментации вызвано этим обстоятельством. Однако наши
предварительные опыты не выявили зависимости коэффициентов седи-
ментации от концентрации в исследуемых пределах, что согласуется
также с литературными данными (Smith, Brown, 1950).

Некоторые физико-химические свойства гамма-С-глобулина
Таблица 2

Величина седимен-
тации и диффузии

Экспериментальные данные Литературные данные

из крови 1 из лимфы из крови
овец животных 1 человека

Sio.* • ю 13 6,59±0,03 6,52 ±0,04 6,4 (кролик)"
6,8 (лошадь) 6

6,8—7 (бык) с
6,6е

7,П

D2o,w • 107

М ■ 10-3

3,91 3,86 3,81 g

3,84'й
3,99 /

По 5 и D 159±5 159 ±5 1566

158'
162(i

По Арчибальду 159± 3 155 (кролик) j

По седиментацион-
ному равновесию 1456

Примечание. “
—

ь

(1

С

/
_

Mandy, Nisonoff, 1963;
Deutsch, Nichol, 1948;
Smith, Brown, 1950;
Cann, 1953;
Fahey, Horbett, 1959;
Pedersen, 1945;

6' — Bridgemän, 1946;
6

— One ley и др., 1947;
' — Сапп и др., 1951;
j

— Edelman, Poulik, 1961;
h

— Edmundson и др., 1970.
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Увеличение коэффициентов седиментации и диффузий препаратов
гамма-С-гдобулина из крови не может быть вызвано и содержанием
в них небольшого количества 10 5 компонента. Согласно общепризнан-
ной теории Джонстон-Огстона, при наличии в растворе нескольких ком-
понентов более быстрый компонент (в нашем случае 10 5 компонент)
может влиять на величину коэффициента седиментации основного ком-
понента лишь в сторону его уменьшения.

Наконец, представляется желательным провести аналогичные опыты
с препаратами глобулина, выделенными другими методами, позволяю-
щими получить строго монодисперсный белок, а также искать новые
подходы к выяснению возможных различий между исследуемыми пре-
паратами глобулина, т. е. применить более чувствительные методы иссле-
дования.
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VELLO PIHELGAS, ILBO MESIPUU

LAMMASTE LÜMFIST JA VEREST ERALDATUD GAMMA-G-GLOBULÜNI
OMADUSTE VÕRDLEV UURIMINE ULTRATSENTRIFUUGIMISE MEETODIL

Resümee
Lammaste tsentraalsest lürafist ja verest eraldatud garnma-G-globuliini preparaadid

erinevad omavahel lahustuvuse, värvuse, kristallide kuju, 10 5-komponendi sisalduse jne.
poolest. Analüütilisel ultratsentrifuugil «Spinco» E määrati mõlema preparaadi sedimen-
tatsiooni põhilised karakteristikud. Verest eraldatud gammaglobuliini sedimentatsiooni-
koefitsient S2O , w osutus võrdseks 6,59 S-ga, difusioonikoefitsient oli D 2oi w

3,91-10~7 sm 2/sek. Molekulkaalu määramine Archibald} meetodil ja arvutused Svedbergi
valemi abil andsid ühe ja sama tulemuse 159 000. Lümfist eraldatud preparaadil olid
samad näitajad vastavalt 6,52 S, 3,86-10~ 7 sm 2 /sek ja 159 000. Erinevuste võimalike põh-
juste kohta toimub mõttevahetus.-

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Eksperimentaalbioloogia Instituut 15. II 1972

VELLO PIHELGAS, ILBO MESIPUU
COMPARATIVE ULTRACENTRIFUGAL STUDIES OF OVINE GAMMA G

GLOBULINS ISOLATED FROM LYMPH AND BLOOD

Summary

The samples of ovine gamma G globulin isolated from central lymph and blood
seem to show certain differences in solubility, colour, form of crystals, content of 10 S
component, etc. The main properties for both kind of samples were determined in the
analytical ultracentrifuge “Spinco” E. Experiments with ovine blood globulin yielded the
sedimentation coefficient S2O, «,

=6.59 5, and the diffusion coefficient D 2o, w=

=3.91-10~7 cm 2/sec. From these figures, the molecular weight of 159,000 was calculated,
in agreement with the results of Archibald measurements. The equivalent figures for the
samples isolated from lymph were found to be 6.52 5, 3.86-10-7 cm2/sec and 159,000,
respectively. Possible reasons of differences are discussed.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Feb. 15, 1972
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	THE INFLUENCE OF EXOGENOUS SUGAR FEEDING ON THE ACCUMULATION OF ANTHOCYANINS AND RUTIN IN BUCKWHEAT SEEDLING HYPOCOTYLS
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	KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINISIUKLEOTIIDIDE EKSTRAHEERIMISMEETODITE VÕRDLUS
	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
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	ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН М2 ГИДРАЗИНХЛОРИДОМ НА ВЫХОД МУТАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
	Untitled
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	АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗ И ДЕГИДРОГЕНАЗ ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ ДИЭТИЛНИТРОЗАМИНА
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
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	ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ВОДЫ НА ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Untitled
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	EXPERIMENTS ON THE USE OF N-NITROSO-N-ALKYLUREAS IN THE BREEDING OF CHABAUD CARNATIONS (M2—M 3)
	Untitled
	Untitled

	ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINNUKLEOTIIDIDE ERALDAMINE PABERELEKTROFOREES!- JA PABERKROMATOGRAAFIAMEETODIL
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Untitled

	ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У РАПСА, ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ И ЭТИЛЕНИМИНА
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.

	НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭНДОГЕННЫХ БЕЛКОВ ИЗ КРОВИ В ЛИМФУ
	НЕСЛОЖНЫЙ И БЫСТРЫЙ МЕТОД ЗОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ НЕКОТОРЫХ ВИРУСОВ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Eerik Kumari 60-aastane
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	KESKKONNA MÕJU MU ELAV ETI KATE ARVUKUSELE EESTI NSV MULDADE PÕHITÜÜPIDES
	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
	Untitled
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	ENZYME VARIABILITY AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS IN THE GRASS GENERA AGROPYRON GAERTN. AND ELYMUS L. I. AGROPYRON INTERMEDIUM (HOST) BEAUV. AND AGROPYRON ELONGATUM (HOST) BEAUV.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).

	THE DEPENDENCE OF LEUCOANTHOCYANIDIN ACCUMULATION UPON METABOLIC SHIFTS CAUSED BY EXTERNALLY INTRODUCED NUTRITIVE FACTORS
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
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	КАЧЕСТВО ЗЕРНА И СОЛОДА СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
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	ON THE REPRODUCTION OF EUILYODRILUS BEDOTI (PIGUET, 1913) (OLIGOCHAETA, TUBIFICIDAE)
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
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	ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ОЗЕРНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕФАДЕКСА
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Untitled

	О ВОЗРАСТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОСТАТКОВ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ БЫЗОВАЯ НА СРЕДНЕЙ ПЕЧОРЕ
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.

	ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛОВ НА РЕЗОРБЦИЮ 3,4-БЕНЗПИРЕНА В КОЖЕ ЖИВОТНЫХ
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	CYTOGENETIC EFFECTS OF POSTIRRADIATIONAL TREATMENT OF BROAD BEAN WITH WATER EXTRACTS OF DIFFERENT CRUCIFEROUS SEEDS
	Untitled

	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКИХ ПОРОД СВИНЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА
	Untitled
	GENEETIKUTE JA SELEKTSIONÄÄRIDE KONGRESS MOSKVAS
	EESTI TAIMEFÜSIOLOOGID JA -BIOKEEMIKÜD OLID KOOS
	VABARIIKLIKU TAIMEFÜSIOLOOGIA- JA BIOKEEMIAKONVERENTSI OTSUS
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1972. AASTA 29. JA 30. MÄRTSI AASTAKOOSOLEKU OTSUSED
	Untitled
	TÄHTSAMAD UURIMISTÖÖD JA NENDE RESULTAATIDE RAKENDAMISE PEAMISTEST TULEMUSTEST 1971. AASTAL EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA-, GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA INSTITUUTIDES JA ASUTUSTES
	Untitled
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	Nikolai Tomson
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	Nõukogude Liidu 50. aastapäevaks
	Untitled
	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАПИЛЛЯРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛКОВЫМ МОЛЕКУЛАМ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ
	Untitled
	Untitled
	Untitled



	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ EAMMA-G-ГЛОБУЛ ИНА ЛИМФЫ И КРОВИ ОВЕЦ МЕТОДОМ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
	Untitled
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	EESTI RABADE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
	Untitled
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	О НАРУШЕНИЯХ МИКРОСПОРОГЕНЕЗА В ГИБРИДНОМ ПОТОМСТВЕ ОТ СКРЕЩИВАНИЯ МУТАНТА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ С ИСХОДНЫМ СОРТОМ
	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
	Untitled
	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
	Untitled
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
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	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
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	ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
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	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОЭНЗИМНОГО СОСТАВА ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
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	СОДЕРЖАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ИНОКУЛИРОВАННЫХ ЛИСТЬЯХ NICOTIANA GLUTINOSA L. ПРИ ИНФЕКЦИИ ВИРУСАМИ N И X КАРТОФЕЛЯ
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.

	VETIKATE ARVUKUS JA FLORISTI LI N E KOOSTIS KULTUURISTATUD KAMARKARBONAATMULLAS
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
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	О СУБСТРАТНОМ ИНГИБИРОВАНИИ АТФ-АЗЫ АКТОМИОЗИНА ИЗ МЫШЦЫ ЛЯГУШКИ
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
	ÜLELIIDULISE TEADUSLIKU NÕUKOGU ARUANDEPLEENUM TALLINNAS
	Koosoleku presiidium. (Vasakult paremale) ENSV TA korresp.-liige O. Kirret, prof. I. Poljakov, nõukogu sekretär K. Jurjev, ENSV TA korresp.-liige E. Kumari, akao. H. Haberman, NSVL TA korresp.-liige A. Svetovidov, akad. K. Rõžikov. Fotol puudub akad. B. Bõhhovski (esineb).
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	Рис. 1. Динамика численности почвенных грибов и солнечной активности с 1964/65 по 1967 гг.
	Рис. 2. Средняя численность почвенных грибов, показатели числа W и процент влажности по срокам взятия проб.
	Рис. 1. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней пшеницы в зависимости от срока обработки семян этиленимином и от температуры. А первый срок фиксации; Б второй срок фиксации.
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	Рис. 2. Типы хромосомных перестроек в корневой меристеме пшеницы после обработки семян этиленимином: а хромосомный мост, б, в хромосомные фрагменты, г отстающая хромосома (увел. ЗОООХЬ
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	Активность митохондрий в оптимальных средах. 6,7 варианты опытов (см. табл. 2).
	Рис. 1. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения во время переходного периода фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (А) и относительных (Б) единицах. Обозначения: ОР общая радиоактивность; сах сахароза; кр крахмал; ФЭС фосфорные эфиры сахаров; глик гликолевая кислота; ФГК фосфоглицериновая кислота; глицер глицериновая кислота; сер серин; гл глицин; ал аланин; асп аспарагиновая кислота. Условия опыта; интенсивность света 19,7 мвт/см2-, концентрация С02 0,03%; температура листа 23 °С; продолжительность экспозиции в НСO2 2 мин\ в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
	Рис. 2. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения в стационарном состоянии и в начале подавления фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (Л) и относительных (Б) единицах. Обозначения: лим лимонная кислота, ябл яблочная кислота, остальные обозначения см. на рис. 1. Условия опыта: интенсивность света 20,5 мет!см2; концентрация С02 0,03%; температура листа 31 °С; продолжительность экспозиции в 14С02 2 мин; в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
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	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. A. H. villosa (enzymogram 1), S. silvestre, Turkmenia (2), S. anatolicum K-10086 (3), S. montanum K-9598 (.4), S. africanum K-10221 (5), S. kuprijanovi K-9670 (6), S. dighoricum K-9655 (7)’, S. afghanicum K-10221 (8), S. segetale K-7684 (9), S. cereale K-9441 (10), T. boeoticum K-27184 (11). B. Secale segetale, strains K-10036 (I), K-7984 (2), K-7745 (3), K-7756 (4), K-7784 (5), and K-5836 (6). C. Secale silvestre, strains originating from the peninsula Apsheron (enzymogram I), from the Crimea, near Yevpatoria (enzymograms 2 and 3), from Turkmenia, near Ashkhabad (enzymograms 4 and 5).
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	Kelisia nervosa n. sp. А генитальный сегмент самца слева (увел. 52Х); Б генитальный сегмент снизу (52Х); В конец эдеагуса справа (250Х); Г грифелек справа (82Х); Д анальная трубка с отростками снизу (52Х); Б брюшко самки снизу (26Х)-
	Рис. 1. Введение и расположение электродов.
	Рис. 2. Передатчики и снаряжение для их прикрепления.
	Рис. 3. Восстановительный период сердцедеятельности после полета при разной нагрузке (цифры обозначают процент аппаратуры от веса тела). 6 ENSV ТА Toimetised В-1 1972
	Untitled
	Рис. 1. Изменение оптической плотности в взвесе эритроцитов в зависимости от длительности инкубации.
	Рис. 2. Реакция митохондрий проростков ко" ских бобов в контоольной и стоуктурной ВОД‘ Стрелкой указано время добавления АТФ.
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	Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды.
	Untitled
	Рис. 2. Кривые доза-эффект. Сплошная линия контроль; прерывистая структурная вода.
	Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л приемная радиостанция, А место кормежки, В,, В2, В3 места отдыха диких и подопытных чаек. Fig. 1. The area for experimental procedures. A radio set, A the feeding place, Вi, 82,B2, B:i location of rest areas wild birds as well as “domesticated” gulls.
	Рис. 2. Продолжительность однократных полетов у трех подопытных морских чаек. Цифры в скобках вес прикрепляемой к птице аппаратуры, г. о в день выпуска, • чедез 2—3 сут после выпуска. Fig. 2. Flight time of sea-gulls and its relation to weight of transmitter. О the first day of getting rid, • the 2—3 day after the getting rid.
	Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у морской чайки. If полеты (прилет и отлет) между участками отдыха В\ и В2 (см. рис. 1). Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull No. 3.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у морской чайки при кратковременных полетах; f взлет, I посадка. Fig. 4. The body temperature of sea-gull during “short” flight; f start, I landing.
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	Рис. 6. Изменения частоты пульса и зависимости от продолжительности полетов; j посадка. Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its relation to flight time. | landing.
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	Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у морской чайки при взлете и посадке. • пассивные взлеты и посадки (с планированием), О активные взлеты и посадки. Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls after the start and the landing. • passive start and landing, О active start and landing.
	Рис. 8. Расположение сердечных циклов по отношению к взмаху крыльев. Fig. 8. Heart cycles in relation to wing beats.
	Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960). 9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18 Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов; 19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20 Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых '.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сосновых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, еловых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственноеловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов; 27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
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	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
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	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
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	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
	Koosoleku presiidium. (Vasakult paremale) ENSV TA korresp.-liige O. Kirret, prof. I. Poljakov, nõukogu sekretär K. Jurjev, ENSV TA korresp.-liige E. Kumari, akao. H. Haberman, NSVL TA korresp.-liige A. Svetovidov, akad. K. Rõžikov. Fotol puudub akad. B. Bõhhovski (esineb).
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	Рис. 5. Изменения температуры тела у морской чайки при продолжительных полетах; f взлет, | посадка. Fig. 5. Body temperature of sea-gull during the “longterm» flight, f start, \ landing.
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