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ВЛИЯНИЕ ГЛЮКАГОНА НА ТОК И СОСТАВ ЛИМФЫ
ГРУДНОГО ПРОТОКА У ЧЕЛОВЕКА

При гипогликемии после внутривенного и внутридуоденального вве-
дения аминокислот и панкреозимина ш островков Лангерганса подже-
лудочной железы освобождается глюкагон (Lawrence, 1969), который
обладает характерными метаболическими, циркуляционными и желу-
дочно-кишечными эффектами. Повышая уровень сахара в крови путем
глюкогенолиза и глюкогенеза в печени, он снижает концентрацию ами-
нокислот в крови, является катаболическим и липолитическим веще-
ством (Lawrence, 1969; Weiniges, 1968). Он также увеличивает кровоток
в печени, обладает вазодилататорным действием на брыжеечные сосуды
и оказывает положительное хронотропное и инотропное влияние на
сердце (Коек и др., 1970). Действие глюкагона на желудочно-кишечный
тракт характеризуется замедлением перистальтики желудка и кишеч-
ника (Necheles и др., 1966), подавлением желудочной секреции и сек-
реции панкреатических энзимов (Dyck и др., 1970). Иной регуляцией,
но аналогичным эффектом обладает энтероглюкагон, вырабатываемый
слизистой кишечника.

Известно, что метаболические и циркуляционные расстройства
влияют на составы интерстициальной жидкости и лимфы. X. Айнсоном
(Айнсон и др., 1973; Ainson, 1975) установлено, что под влиянием корти-
коидов изменяются ток и состав периферической и центральной лимфы.
За исключением нашего предварительного сообщения (Seeliger и др.,
1970), в литературе до сих пор нет упоминашш о влиянии глюкагона
на лимфу.

В настоящей работе мы исследовали метаболическое действие фар-
макологических доз глюгагона на лимфу грудного протока у людей.

Материал и методика

Исследования проведены на 10 больных (6 мужчинах и 4 женщинах) в возрасте
от 34 до 62 лет, которым по диагностическим причинам был показан внешний дренаж
грудного протока. У трех больных была лимфодема нижних конечностей, у двух
лнмфаденоз, у четырех опухоли урогенитального аппарата, а один больной страдал
гломерулонефритом. С помощью лимфографии было исключено поражение брюшных
н грудных лимфатических узлов. Под местной анестезией была проведена препаровка
герминального участка грудного протока, в который введен полиэтиленовый катетер.
Лимфу собирали по описанной методике (Brzek и др., 1972). Подкожно в правую под-
ключичную вену введен катетер для взятия венозной крови и вливания физиологиче-
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скоро раствора. Постоянно измеряли центральное венозное давление, которое с помо-
щью вливания физиологического раствора поддерживали на постоянном уровне. Арте-
риальную кровь брали из бедренной артерии. Через 30 мин после контрольного сбора
лимфы и крови в течение 30 мин вводили глюкагон Лиллы из расчета 2 мг на 200 мл
физиологического раствора. Через 30, 60 и 90 мин от начала введения глюкагоиа брали
пробы лимфы и крови, в которых определяли концентрации общего белка (биурета),
глюкозы (о-толуидина), молочной кислоты (Barker, Summerson, 1941), пировиноград-
пой кислоты (Tsao, Brown, 1950) и общих аминокислот (Moore, Stein, 1954). Проведена
статистическая оценка данных с помощью /-теста.

Результаты исследования

После введения глюкагоиа лимфоток в грудном протоке достоверно
не изменялся. В начале обследований он составлял 0,98±0,27, а
к концу 0,92±0,29 мл!мин. Концентрации общего белка были в лим-
фе всегда статистически достоверно (Р<СO,Ol) ниже, чем в сыворотках
венозной и артериальной крови. Снижение концентрации общего белка
обнаруживалось в сыворотке крови раньше, чем в лимфе (таблица).
Соотношение между количеством белков в лимфе и в сыворотке крови
за время исследований существенно не изменялось, а колебалось между
0,69 и 0,71. Введение глюкагоиа приводило к подъему уровня глюкозы
в лимфе и крови (табл. 1). Поскольку этот подъем в лимфе длился
дольше, чем в крови, то соотношение лимфа/кровь для глюкозы увели-
чивалось статистически достоверно от 1,06 до 4,22 (Р«<0,05).

Как в лимфе, так и в сыворотке крови достоверно увеличилась кон-
центрация молочной кислоты (табл. 1). При этом ее величина в лимфе
была всегда достоверно выше, чем в сыворотках венозной и артериаль-
ной крови. Соотношение лимфа/кровь для молочной кислоты возрастало
от 1,22 до 1,59 (Р<СO,O5). Было установлено, что концентрация пиро-
виноградной кислоты увеличивалась в ходе опытов относительно мало
(табл. 1) и ее величины в лимфе и в сыворотке крови не отличались
достоверно друг от друга. Коэффициент лактат/пируват после введения
глюкагоиа оставался в артериальной и венозной крови без изменений,
а в лимфе увеличивался через 60 мин после введения препарата от
7,16±*1,88 до 10,64±3,96 (Р<0,01) (табл. 1).

Введение глюкагоиа приводило к достоверному снижению концент-
рации общих аминокислот как в лимфе, так и в сыворотке крови
(табл. 1), причем самыми низкими показатели были через 90 мин после
введения препарата. Достоверной разницы между лимфой и кровью
здесь не выявлено.

Обсуждение результатов

Почти вся лимфа грудного протока происходит из кишечника и
печени (Joffey, Courtice, 1970). По изменениям состава лимфы грудного
протока можно более достоверно судить о сдвигах клеточного обмена
в печени и кишечнике, чем по показателям сыворотки крови. Изменения
в составе центральной лимфы можно поэтому объяснить влиянием глю-
кагона на функции печени и кишечника.

При условиях постоянства центрального венозного давления лимфо-
ток в грудном протоке меняется под влиянием изменений в портальном
давлении и в перистальтике кишечника. Поскольку глюкагон не приво-
дит к изменениям портального давления (Bashour и др., 1973), то
следовало ожидать уменьшения лимфотока в результате замедления
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перистальтики кишечника. Однако скорость лимфотока в наших опытах
оставалась неизменной. Отсюда следует, что глюкагон не оказывает на
желудочно-кишечную перистальтику столь значительного воздействия,
чтобы это могло вызвать снижение продукции кишечной лимфы.

Установленные нами биохимические сдвиги соответствуют известным
гликогенолитическому и катаболическому эффектам глюкагона и ана-
логичны результатам исследования сыворотки крови (Weiniges, 1968).
Параллельное снижение концентраций общего белка и общих амино-
кислот в сыворотке крови и в лимфе, по всей вероятности, обусловлено
образованием глюкозы из протеиновых источников. Определенное влия-
ние могло, однако, оказать и откачивание белков при внешнем дренаже
лимфы. Повышение уровня глюкозы в лимфе было запоздалым и про-
должалось дольше, чем в сыворотках венозной и артериальной крови.
Эта разница связана скорее всего с медленностью лимфотока, а не с
обменными сдвигами, наблюдающимися в интерстициальной жидкости
спланхической области. Полученные нами результаты согласуются с
имеющимися в литературе данными об увеличении под влиянием глю-
кагона количества лактата в жидкостях тела (Feruglio и др., 1966).
Достоверное увеличение лактата и коэффициента лактат/пируват в
лимфе согласуется с представлением об интенсификации гликолиза
в печени и возрастании в некоторых случаях скорости утилизации глю-
козы в кишечнике. Скорость повышения уровня лактата в лимфе груд-
ного протока не подтверждает предположение о значительном влиянии
глюкагона на фосфорилазу мышц, так как изменения периферического
обмена молочной и пировиноградиой кислот не могли бы столь быстро
обнаруживаться в центральной лимфе.
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GLÜKAGOONI TOIMEST INIMESE RINNAJUHA LÜMFI VOOLULE JA
KOOSTISELE

Resümee
Kümnel patsiendil tehti kehaväline rinnajuhadrenaaž ning uuriti muutusi lümfi-

\oolus ja lümfi ning vere koostises pärast 2 mg glükagooni manustamist. Seejuures
täheldati, et lümfis tõusis glükoosi tase hiljem ja aeglasemalt kui venoosses ning arte-
riaalses vereseerumis. Samal ajal aga vähenes valgu ning aminohapete üldhulk nii
veres kui ka lümfis võrdselt. Kui piim- ja püroviinamarihappe kontsentratsioon tõusis
veres ja lümfis olulisel määral, siis koefitsient laktaat/püruvaat kasvas üksnes lümfis
tõepäraselt. Autorid on veendunud, et lümfi koostise analüüsi alusel saab glükagooni
metaboolset efekti paremini uurida, kui see on võimalik üksnes verenäitajate põhjal.
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DIE WIRKUNG VON GLUCAGON AUF DIE LYMPH STRÖMUNG UND
-GEHALT IM DUCTUS THORACICUS DES MENSCHEN

Zusammenfassung

Bei 10 Patienten wurdc der Ductus thoracicus kanüliert und eine ununterbrochene
Außendrainage der Lymphe durchgeführt. Es wurde intravenös eine Infusion von 2 mg
Cducagon in o,9prozentigcr Kochsalzlösung in einer Menge von 200 ml/30 Minuten
vorgenommen.

Es war bemerkenswert, daß nach der intravenösen Injektion von Glucagon der
Aufstieg der Glucosekonzentration der Lymphe im Vergleich zum Blutserum länger
dauerte und sich etwas verspätete. Die Durchschnittswerte des Gesamteiweißes und der
Gesamtaminosäure vermindern sich in der Lymphe und im Serum gleichmäßig. Es wurde
auch festgestellt, daß der Koeffizient Lactat/Pyruvat sich nur in der Lymphe statistisch
signifikant erhöht. Die Veränderungen des Lymphstromes waren nadi der Verab-
reichung von Glucagon unsignifikant. Die Verfasser betonen die große Bedeutung der
Lymphuntersuchungen für die Erklärung des metabolischen Effektes von Glucagon.

Institut für klinische und experimentelle Medizin, Prag Eingegangen
Chirurgische Klinik der medizinischen Fakultät am '
der Karls-LJniversität,
Hradec Krälove
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	Fig. 7. Aphrodes siracusae (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (63 X); В genital segment, ventral view (63 X): C aedeagus, lateral view (135 X); D aedeagus, caudal view (135 X); E style (135 X): F connective (135 X); G appendages of pygofer lobes (112 X)-

	ON THE PISIDIIDAE OF LAKE PEIPSI-PIHKVA
	Fig. 1. Euglesa tanuga (I) and Euglesa ruut (II). Figures are as follows: (1) exterior, (2) curve (external contour of the right valve), (3) right valve, (4) left valve, 5) cardinal tooth of right valve, (6) cardinal teeth of left valve. Abbreviations used in figures and in text: Ai, Am anterior lateral teeth of right valve, An anterior lateral tooth of left valve, Pi, Pm posterior lateral teeth of right valve, Рц posterior lateral tooth of left valve, Сг, C 4 cardinal teeth of left valve, C 3 cardinal tooth of right valve, (a), (b) anterior and posterior part of cardinal, LP ligament-pit.
	Fig. 2. Euglesa pihkva. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 3. Euglesa peipsi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	EpSlesa. wana (I), E. dupuiana (II), E. suecica (III) andE. peipsi (IV). 1 J
	Fig. 5. Neopisidium stelfoxi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Untitled

	ON APPLYING THE METHOD OF IMMUNOGENETIC ANALYSIS IN PLANT BREEDING
	ELECTROPHORETIC ENZYME STUDY OF THE VEGETATIVE AND FLORAL ORGANS OF THE NARCISSUS
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. • Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary; a unopened flower, b four-days opened flower.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase. Designations see under Fig. 1
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of cathodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 5. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 6. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of (Л) 6-phosphogluconate dehydrogenase, (В) malate dehydrogenase, (C) glutamate dehydrogenase, (D) leucine aminopeptidase Enzymograms; 1 bulb; 2 —root; 2' root, leaf, stem; 3 leaf; 4 stem; 5 floral organs.

	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ (СРКТ) ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ.
	Зависимость частоты СРКТ от дозы гаммаоблучения.
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGU PIDULIKULT KOOSOLEKULT
	NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS Eesti NSV Teaduste Akadeemia autasustamise kohta Rahvaste Sõpruse ordeniga
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TÄHTSAMATEST SAAVUTUSTEST TEADUSE ARENDAMISEL JA ÜLESANNETEST EELSEISVAL VIISAASTAKUL
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU PIDULIKUST KOOSOLEKUST OSAVÕTJATE KIRI NÕUKOGUDE LIIDU KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEELE

	KOLMAS ÜHINE BIOKEEMIASÜMPOOSION
	SISUKORD
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * INHALT
	Untitled





	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 30-AASTANE
	30 AASTAT KEEMIAGEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONDA
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	ИЗУЧЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ГАЗООБМЕНА У ЖУКОВ (COLEOPTERA) ПРИ ПОМОЩИ ПОСТОЯННОЙ ЗАПИСИ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА
	Рис. 1. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена при 20 °С. А Coccinella septempunctata\ В Pterostichus coerulescens; С Leptinotarsa decemlineata-, D Chlaenius nitidulus.
	Рис. 2. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена (Л—С) и активной трахейной вентиляции (D). А Agelastica alni; В Pterostichus niger; С lps sexcleniatus; D Cicindela campestris.
	Рис. 3. Запись флаттера газообмена между выхлопами С02 у Pterostichus tiiger при наибольшей чувствительности хроматографа.
	Рис. 4. Переход трахейной активной вентиляции (вызванной вибрацией) в диффузный газообмен у Pterostichus niger.
	Summary

	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. 11. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО СТАНДАРТНЫМ ДВУХФАКТОРНЫМ СКРЕЩИВАНИЯМ
	Рис. 1. Примеры коррелята ции величин п и ž' R{di) при г=l постоянном значении R[d): а) «элементарные» частоты суммированы способом «а» (табл. 1); б) «элементарные» частоты суммированы способом «б» (табл. 1). О усредненные данные по гену rIM (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965); □ данные по генам г\\А и rUB (Chase, Doermann, 1958).
	Рис. 2. Демонстрация несоблюдения уравнений (1) или (5) для неранжированных данных: наклон прямой (0,865 ± 0,028) отличается от единицы.
	Рис. 3. Демонстрация несоблюдения уравнений (2) или (6) для неранжированных данных: отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат (0,40±0,22) • 10~2, положительный.
	Рис. 4. Графический анализ экспериментальных данных для определения параметров С' и В': а) все R{d) <; 1,0-10~2; предполагается соблюдение уравнения (1); б) все R{di) 3,0-10-2; предполагается соблюдение уравнения (5). Обозначение точек см. на рис. 2 и 3.
	Рис. 5. Графический анализ усредненных данных по гену гll4 (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965) при заданном параметре С'. Прямая I соответствует уравнению (3), прямая 2 уравнению (4).
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	РЕАКЦИЯ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ И НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ВЫСОКИЕ ДОЗЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
	Untitled
	Untitled
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	ГЕНОМ- И ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ИЗОФЕРМЕНТОВ ЭСТЕРАЗЫ И КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ У ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ ПРИ ПРОРАСТАНИИ
	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: / Т. dicoccoid.es К-5199, 2 Т. boeoticum К-27153, 4 Ае spelioides RB-17/69, 5 Т. araraticum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoides К-5199, 9 Т. araralicum К-30216, /0 7 dicoccoides К-23663, 11 —l6 Т. dicoccoides К-15901, 17—20 Т dicoccon К-21582, 21—23 Т. dicoccoides К-5199, 24—29 Т. araralicum LJ-56/72, 30—33 Т Uniopheevii RD-49/69. Возраст и тип ткани: /—7 зародыш, 18 ч при 3°С; B—lo эндосперм; ll—l3, 17—18, 21—26 3-дневные проростки; 14—16, 19—20, 27—30 6-дневные проростки; 31—33 9-дневный проросток; 11, 14, 17, 19, 21, 24, 27—31 колеоптиль; 12, 18, 22, 25 первичный лист; 13, 23, 26 корень; 15, 28, 32 базальная (стеблевая) часть первичного листа; 16. 20, 29. 30. 33 листьевая пластинка.
	Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/—16) и кислой фосфатазы (17—33) в полиакриламидном геле: 1,6 Т. dicoccoides К-5199, 2 Т. boeoticum К-27134, 3 Т. urartu LJ-58/72, 4 Т. araraticum К-30210, 5 Ae. speltoides G-943, 7—9 Т. boeoticum К-27134, 10—12 Т. urartu LJ-58/72, 13 Т. boeoticum LD-4/73, 14 Т. dicoccoides К-5199, 15 Т. araraticum LJ-56.1/72, 16 Т. urartu К-33870, 17—23 Т. dicoccoides К-15301, 24—28 Т. araraticum К-40122, 29 Г. dicoccon К-21582, 30 Т. urartu LJ-58/72, 31 Т. boeoticum К-27134, 32 Т. timopheevii К-29506, 33 Ae. speltoides RB-17/69. Возраст и тип ткани: I—l6 4-дневные проростки: колеоптиль (1—7, 10), первичный лист (8, 11, 13—16) и корни (9, 12); 17 зародыш, 18 ч при 3°С; 18—21 и 24—26 3-дневные проростки: колеоптиль (18—19, 24), первичный лист (20 и 25) и корни (21 и 26)\ 22—23 и 27—28 6-дневиые проростки: колеоптиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоптиль 4-дневиых проростков.

	ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ЛИСТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯМИ РЕСИНТЕЗА РИБУЛОЗОДИФОСФАТА
	Untitled
	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
	Untitled
	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.

	ТЕТРАПЛОИДНОСТЬ КЛЕТОК МЕРИСТЕМЫ КОРЕШКОВ VICIA FABA L., ИНДУЦИРОВАННАЯ КОФЕИНОМ
	Процент тетраплоидных анафаз, обнаруженных в разные сроки фиксации.

	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. 111. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ТРЕХФАКТОРНЫМ СКРЕЩИВАНИЯМ
	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.

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

	ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕЩА ПРИ ХРАНЕНИИ РЫБ В БАССЕЙНЕ
	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
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	KÄÄBUSGEENI ESINEMISEST KODULINDUDEL
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. IV. ЭФФЕКТ МАРКЕРА В ТРЕХФАКТОРНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Untitled
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	DAPHNIA LONGISPINA О. F. MÜLLER 1785 AND DAPHNIA GALEATA G. O. SARS 1864 (CRUSTACEA, CLADOCERA) AS INDEPENDENT SPECIES. I
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
	Untitled
	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНЕУПЛОИДИИ В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ГЛЮКАГОНА НА ТОК И СОСТАВ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА У ЧЕЛОВЕКА
	Untitled

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

	ОСОТОВАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА НЕ TER ODER А SONCHOPHILA sp. п. (NEMÄTODÄ: HETERODERIDAE) ИЗ ЭСТОНИИ
	Untitled
	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).
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	Illustrations
	Динамика изменений и коэффициент концентрации ( ) аминокислот в крови (—) и в лимфе ( ).
	Dependence of the intensity of respiration in diapausing pupae upon the degree of infection. A Mamestra pisi L., В Barathra brassica L., C Mamestra dissimilis Kn. О Controls; I Slightly infected; II Medium infected; 111 Heavily infected.
	Fig. 1. Zyginidia serpentina (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 112 X): В genital segment, ventral view (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, posteroventral view (250 X); E style (150 X); F connective (150 X)-
	Fig. 2. Exitianus transversalis (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (right ventral, left dorsal view, 82 X); C aedeagus, lateral view (150 X): D aedeagus, caudal view (150 X); E style (250 X)i F connective (150 X).
	Fig. 3. Aconurella minutissima (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (112 X); В genital valve and plates (1I2X); C—■ aedeagus, lateral view (165 X); D aedeagus, caudal view (250 X); E style (325 X): F connective (165 X); G tip of pygofer lobe, lateral view (375 X): H pygofer lobes, posteroventral view (150 X)-
	Fig. 4. Heliotettix tangericus (Mm.): Male genitalia: A genital segment, lateral view (52 X): В genital valve and plates (52 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X): E style (112 X): F connective (112 X).
	Fig. 5. Ericotettix albovarius (Mm.); Genitalia: A genital segment of male, lateral view (52X); В genital valve and plates (82X); C aedeagus, lateral view (82X); D aedeagus, posteroventral view (82 X); E style (150 X); F connective (112 X); G female abdomen end (32 X).
	Fig. 6. Osbornellus horvathi (Mm.) Male genitalia; A genital segment, lateral view (82 X) : В genital valve and plates (82 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X); E style (180 X); F connective (112 X)-
	Fig. 7. Aphrodes siracusae (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (63 X); В genital segment, ventral view (63 X): C aedeagus, lateral view (135 X); D aedeagus, caudal view (135 X); E style (135 X): F connective (135 X); G appendages of pygofer lobes (112 X)-
	Fig. 1. Euglesa tanuga (I) and Euglesa ruut (II). Figures are as follows: (1) exterior, (2) curve (external contour of the right valve), (3) right valve, (4) left valve, 5) cardinal tooth of right valve, (6) cardinal teeth of left valve. Abbreviations used in figures and in text: Ai, Am anterior lateral teeth of right valve, An anterior lateral tooth of left valve, Pi, Pm posterior lateral teeth of right valve, Рц posterior lateral tooth of left valve, Сг, C 4 cardinal teeth of left valve, C 3 cardinal tooth of right valve, (a), (b) anterior and posterior part of cardinal, LP ligament-pit.
	Fig. 2. Euglesa pihkva. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 3. Euglesa peipsi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	EpSlesa. wana (I), E. dupuiana (II), E. suecica (III) andE. peipsi (IV). 1 J
	Fig. 5. Neopisidium stelfoxi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. • Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary; a unopened flower, b four-days opened flower.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase. Designations see under Fig. 1
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of cathodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 5. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 6. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of (Л) 6-phosphogluconate dehydrogenase, (В) malate dehydrogenase, (C) glutamate dehydrogenase, (D) leucine aminopeptidase Enzymograms; 1 bulb; 2 —root; 2' root, leaf, stem; 3 leaf; 4 stem; 5 floral organs.
	Зависимость частоты СРКТ от дозы гаммаоблучения.
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	Рис. 1. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена при 20 °С. А Coccinella septempunctata\ В Pterostichus coerulescens; С Leptinotarsa decemlineata-, D Chlaenius nitidulus.
	Рис. 2. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена (Л—С) и активной трахейной вентиляции (D). А Agelastica alni; В Pterostichus niger; С lps sexcleniatus; D Cicindela campestris.
	Рис. 3. Запись флаттера газообмена между выхлопами С02 у Pterostichus tiiger при наибольшей чувствительности хроматографа.
	Рис. 4. Переход трахейной активной вентиляции (вызванной вибрацией) в диффузный газообмен у Pterostichus niger.
	Рис. 1. Примеры коррелята ции величин п и ž' R{di) при г=l постоянном значении R[d): а) «элементарные» частоты суммированы способом «а» (табл. 1); б) «элементарные» частоты суммированы способом «б» (табл. 1). О усредненные данные по гену rIM (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965); □ данные по генам г\\А и rUB (Chase, Doermann, 1958).
	Рис. 2. Демонстрация несоблюдения уравнений (1) или (5) для неранжированных данных: наклон прямой (0,865 ± 0,028) отличается от единицы.
	Рис. 3. Демонстрация несоблюдения уравнений (2) или (6) для неранжированных данных: отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат (0,40±0,22) • 10~2, положительный.
	Рис. 4. Графический анализ экспериментальных данных для определения параметров С' и В': а) все R{d) <; 1,0-10~2; предполагается соблюдение уравнения (1); б) все R{di) 3,0-10-2; предполагается соблюдение уравнения (5). Обозначение точек см. на рис. 2 и 3.
	Рис. 5. Графический анализ усредненных данных по гену гll4 (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965) при заданном параметре С'. Прямая I соответствует уравнению (3), прямая 2 уравнению (4).
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: / Т. dicoccoid.es К-5199, 2 Т. boeoticum К-27153, 4 Ае spelioides RB-17/69, 5 Т. araraticum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoides К-5199, 9 Т. araralicum К-30216, /0 7 dicoccoides К-23663, 11 —l6 Т. dicoccoides К-15901, 17—20 Т dicoccon К-21582, 21—23 Т. dicoccoides К-5199, 24—29 Т. araralicum LJ-56/72, 30—33 Т Uniopheevii RD-49/69. Возраст и тип ткани: /—7 зародыш, 18 ч при 3°С; B—lo эндосперм; ll—l3, 17—18, 21—26 3-дневные проростки; 14—16, 19—20, 27—30 6-дневные проростки; 31—33 9-дневный проросток; 11, 14, 17, 19, 21, 24, 27—31 колеоптиль; 12, 18, 22, 25 первичный лист; 13, 23, 26 корень; 15, 28, 32 базальная (стеблевая) часть первичного листа; 16. 20, 29. 30. 33 листьевая пластинка.
	Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/—16) и кислой фосфатазы (17—33) в полиакриламидном геле: 1,6 Т. dicoccoides К-5199, 2 Т. boeoticum К-27134, 3 Т. urartu LJ-58/72, 4 Т. araraticum К-30210, 5 Ae. speltoides G-943, 7—9 Т. boeoticum К-27134, 10—12 Т. urartu LJ-58/72, 13 Т. boeoticum LD-4/73, 14 Т. dicoccoides К-5199, 15 Т. araraticum LJ-56.1/72, 16 Т. urartu К-33870, 17—23 Т. dicoccoides К-15301, 24—28 Т. araraticum К-40122, 29 Г. dicoccon К-21582, 30 Т. urartu LJ-58/72, 31 Т. boeoticum К-27134, 32 Т. timopheevii К-29506, 33 Ae. speltoides RB-17/69. Возраст и тип ткани: I—l6 4-дневные проростки: колеоптиль (1—7, 10), первичный лист (8, 11, 13—16) и корни (9, 12); 17 зародыш, 18 ч при 3°С; 18—21 и 24—26 3-дневные проростки: колеоптиль (18—19, 24), первичный лист (20 и 25) и корни (21 и 26)\ 22—23 и 27—28 6-дневиые проростки: колеоптиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоптиль 4-дневиых проростков.
	Untitled
	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
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	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.
	Процент тетраплоидных анафаз, обнаруженных в разные сроки фиксации.
	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
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	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).
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	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).
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	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
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