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TWO NEW SPECIES OF PHORIDAE (.DIPTERA)
FROM THE KURIL ISLANDS, SAKHALIN DISTRICT, U.S.S.R.

Mr. K. Elberg, of the Institute of Zoology and Botany, Academy of
Sciences of the Estonian S.S.R., Tartu, Estonian S.S.R., recently sent me
for determination a small collection of Phoridae from various parts of
the U.S.S.R. In this, from the Kuril Islands, part of the administrative
district of Sakhalin, were two new species.

Although the specimens of the first had mostly been damaged, it was
possible to make micro-preparations of the damaged specimens and so
to get a clear idea of characters not visible in those which were not too
badly damaged to be selected as types. The new species seems properly
to belong to Borophaga Enderlein (subg. Peromitra Enderlein) although
the elevation of the ocellar plate of triangle, the main characteristic of
the subgenus, is slight. Moreover, the basal curve of the fourth vein
of the wing is unusually weak, and the mid-tibiae have quite uncharac-
teristic (for the genus) extra bristles in addition to the usual basal pair,
and an extra anterodorsal bristle on the hind tibiae. In view of the
curious chaetotaxy of the mid- and hind tibiae, I propose for the new
species the name

Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp.

$ Frons (fig. 1) black, somewhat shining, almost quadratic, a little
wider anteriorly than at the vertex, the anterior projection only moder-
ately produced. Vertex with a sharp, upward-curved ridge at the posterior
margin of the ocellar plate, which is clearly defined anteriorly, slightly
but evidently raised immediately in front of the anterior ocellus, and

faintly delineated in front of the lateral ocelli. The
ocellar plate occupies posteriorly about three-quarters
of the width of the vertex. Frontal pubescence fairly
strongly and thickly set. Principal bristles lõbust;
on either side of the lateral ocelli a vertical close to
the eye-margin, and a very strong and long ocellar,
about three times as long as the vertical. Middle row
of bristles weakly convex anteriorly, the praeocellars
very slightly nearer to one another than to the
mediolaterals. Front row very strongly convex

Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $,

Irons.
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anteriorly, the anterolaterals set well inward from the eye-margin, and
the antials standing much closer together than the praeocellars. No
supra-antennals. Third antennal segment large, elongated kidney or
bean-shaped, somewhat pointed apically, half as long as the height
of the eye, reddish-brown, thickly pubescent so as to appear velvety.
Arista subapically dorsal, one and a quarter times as long as the
greatest height of the frons, and thickly pubescent. Palpi brownish
yellow, about three-quarters of the length of the third antennal segment,
broad scimitar-shaped, the apex rather narrow, the greatest width almost
half the length; bristles robust but rather short. Proboscis brownish-
yellow, not extending as far as the apex of the palpi.

Thorax, including scutellum and the pleura, black, shining, with long,
thickly set decumbent pubescence. Mesopleura with fine hairs on the
upper part. Scutellum almost rectangular with two bristles at the
posterior corners.

Abdomen black, strongly tapering posteriorly, almost dull or with
faint reflections; with rather long hairs on hind and lateral margins of
tergites, longer especially on hind margins of fifth and sixth tergites.
Segment II and VI rather more and less respectively than twice the
length of segment 111. Segments IV and V about the same length as
segment 111. Segment VI apically about one quarter of the width of
segment II at the hind margin

Figs. 2 and 3. Borophaga ( Peromiira) multisetolis
n. sp., paratype, $.

Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded,
left side diagonally from rear.

Fig. 3. Macerated and ex-
panded, hypopygium from

right.
a anal tube, b upper
part, c lower part, d
extruded copulatory organ,
spiral process, e ditto,

bifid process.

Hypopygium (fig. 2) small and partly withdrawn, the upper part
shining black, arched in horseshoe-shape, with a hind-marginal fringe of
numerous fine hairs; the lower part on the left side emarginate on the
lower margin, and on the right side withdrawn, in the dried material,
the copulatory organs, however, extruded in all the specimens under
review. In a micro-preparation, expanded in lactic acid and macerated
with caustic potash (fig. 3), the left lower lobe appears less emarginate,
with a translucent lower margin, while the right side is still concealed
beneath the upper part, which has a partly translucent, somewhat ear-
shaped area anteriorly. The extruded copulatory organs appear to consist
of a translucent and only very lightly-chitinised bifid process on the left,
one arm being pointed and narrow without hairs, while the larger arm
is thickly set with fine hairs on its margin; on the right is a spirally
convoluted process, the base of which consists of a curved and arched
chitinous stiffening strip. The anal tube is small and pubescent, whitish-
yellow, with a pair of clearly visible end-hairs.
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Legs, including the coxae, mainly black, somewhat shining, but the
apical half of fore femora, the whole of fore tibiae and tarsi, the apical
two segments of mid-tarsi, and the extreme apices of mid- and hind
femora, reddish. Fore tibiae with an anterodorsal series of 12—13 short
stiff setulae, which gradually decrease in length distally; set in this

Fig. 4 —6. Bornphaga
(Perоmitгa )

multiseialis n. sp.,
paratypes, $

row are three anterodorsal bristles on the
basal half of the tibia, the distal one
nearly twice as long as the proximal, and
the second, one and a half times, bore
tarsi (fig. 4) overall, not as long as the
fore tibiae, dilated, the metatarsus about
twice as long as wide, the second and
third segments a little longer than wide,
the fourth as wide as long and the apical
segment, including the pulvilli, about
one and a half times as long as wide.
Pulvilli and claws robust. Mid-tibiae
(fig. 5) with a dorsal hair-palisade and
three dorsal bristles increasing in length
distally; more or less opposite them,
three anterior bristles, the proximal of
which is relatively smaller than its
opposite and set a little more distally;
thus three pairs instead of the customary
one pair in the genus. A robust antero-
ventral spur and a longer posteroventral,
with a minute ventral lying between
them and a minute posterior. Mid-femora
dilated, about three times as long as wide.
Hind femora greatly dilated, barely twice

as long as wide, and dorsally much arched. Hind tibiae (fig. 6) with two
hair-palisades dorsally, and in the furrow between, a row of weak,
decumbent cilia; no dorsal bristles; three anterodorsals, two shorter in
the basal half, and one longer at about the distal third, all inserted
close to the anterior palisade. Apical spurs one posterodorsal one
anterior, one anteroventral, and one posteroventral, all of moderate size,
three small posterior and one long strong ventral.

Wings (fig. 7) somewhat narrow, yellowish-tinged and the veins
yellowish. Costal index 0.47; ratios of segments 7:6. Costal cilia moderat-
ely short and fine. Vein 111 with minute hairs. Vein IV interrupted
basally, thence with a very weak curve
and thereafter almost straight. Axillary
margin thickly set with about 12—13
bristles. Halteres black.

Length, 2.75—3 mm.
9 Very similar to the male. Third

antennal segment much smaller rela-
tively, but the bristles of the palpi
relatively longer; fore tarsi slimmer.
Scutellum with two small hair-like
anterior bristles. Segment VI of abdo-

Fig. 7. Borophaga (Peromitra)
multisetalis n. sp., paratype, $.

Wing.

men elongated, about twice as long as V; VII withdrawn, only narrowly
visible; apical segment reddish-brown, long rod-shaped, profusely hairy;
cerci not apparent. Mid-tibiae with the three pairs of bristles set some-
what higher, i. e. in the basal half. Length 2.9 mm.
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Described from 10 males and one female, Sakhalin District, Kuril
Islands, Kunashir, Sernovodsk and Lake Pestchanoye, 27/29. vii. 64.,
K. Elberg and J. Vilbaste. Holotype male and allotype female, with seven
paratypes in Zook Bot. Institute, Tartu. Two paratypes and micro-
preparations in the collection of the author.

Remarks. In Beyer’s (1959) table of world species, multisetalis
would run down to Couplet 18, i. e. erythrocera , etc., from which if is
immediately distinguished by the three anterodorsal major bristles, and
from all other Borophaga species by the three pairs of bristles on the
mid-tibiae instead of the normal one.

The second species belongs to Plastophora Brues and falls in the
group with hairy mesopleura and one strong mesopleural bristle, together
with two scutellar bristles.

Plastophora pallidicornis n. sp.

9 Frons, medially somewhat higher than broad (11:10), black, somewhat
shining, finely punctate, the pubescence short and thickly 'set. Medio-
laterals and praeocellars standing more or less in a straight row, close
to the vertex and very widely separated from the anterior row, which
is deeply convex. Antials inserted much closer to the upper supra-
antennals than to the anterolaterals, which stand much higher. Supra-
antennals nearly equal, the upper closer together than the praeocellars,

lower much closer together still. Third antennal segments small, pale
reddish-yellow, velvety with a whitish sheen; arista short, not as long as
the height of the frons, almost bare. Palpi pale yellow, with rather sliorl
black bristles.

Thorax black, shining; pubescence black. Scutellum black, with two
strong bristles, and two tiny anterior hairs. Pleura black, shining;
mesopleura with several short hairs and one long, strong bristle near
the posterior margin.

Abdomen black, somewhat shining, strongly tapering posteriorly;
segments II and V longer than 111 and IV which are about equal;
segment VI strongly tapered and elongated, about half as wide at the
posterior margin as at the anterior, the tergite chitinised in a narrow
anterior band and less so in a narrow bell-shaped posterior part, which
does not reach to the posterior margin, the latter somewhat reminiscent
of P. brunnea (Schmitz) as figured by Colyer (1957). Segment VII long
and narrow-tubular, with the usual Plastophora fluted structure, the
tergite chitinised in a narrow dorsal strip; hind margin with longish,
prominent hairs; cerci large, somewhat reddish, with prominent hairs.

Fore legs, including the coxae, rather pale, brownish-yellow; mid-
tibiae and tarsi, and the apical segments of hind tarsi reddish. Mid- and
hind femora, hind tibiae and metatarsi shining black. Bristles at apex
of fore coxae long and robust. Fore tibiae with a dorsal row of setulae
not much differentiated from the pubescence of the posterior surface;
fore tarsi not dilated. Mid- and hind femora strongly dilated; mid-tibiae
with a row of strong posterodorsal cilia. Basal half of ventral edge of
hind femora with medium-long closely decumbent hairs; the antero-
ventral hairs on the apical half well-developed. Dorsal seam of hind
tibiae strongly arched; ten strong stiff posterodorsal cilia gradually
increasing in length apically.

Wings (fig. 8) long and narrow, brownish tinged, veins brown. Costal
index 0.43; ratios of segments 42:23:10, thus 1 much longer than 2+.3;
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Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp.,
9. Wing.

costal cilia of medium length, thickly
set. Fork very acute-angled, the lumen
long and narrow. Fourth vein com-
mencing opposite the fork, evenly
curved throughout. Halteres pale-
yellowish, the peduncle brownish.

Length (abdomen curved in the
holotype), 1.8 mm; estimated extended
length, 2.1 mm.

$ . Unknown.
Described from a single female, Sakhalin District, Kuril Islands.

Kunashir, Aljokhino, forest, 30. vii. 64. J. Vilbaste. Holotype with micro-
preparation of wing in the Institute of Zoology and Botany, Tartu.

Remarks. In the author’s key to world species of Plastophora (1957).
paliidicornis would run down to brunnea (Schmitz) from which it is
distinguished by its larger size, paler antennae, shining frons, sub-equal
supra-antennals, and generally darker colour of the thorax and legs;
also by markedly different wing-venation.
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CHARLES N. COLYER

PHORIDAE (DIPTERA ) KAKS UUT LIIKI KURIILI SAARTELT

Resümee
Artiklis antakse kahe uue liigi Borophaga {Peromitra) multisetalis n. sp.

(10 $$ I $) ja Plastophora pallidicornis n. sp. (1 $) kirjeldus. Liigid on leitud
Kunaširi saarelt (Lõuna-Kuriilid). Mõlema liigi holotüübid asuvad ENSV TA Zooloogia
ja Botaanika Instituudis (Tartu), Borophaga ( Peromitra) multisetalis n. sp. 2 para-
tüüpi autori kollektsioonis.

Londoni Kuninglik Entomoloogia Selts Saabus toimetusse
24. V 1965

ЧАРЛЬЗ H. КОЛЬЕР

ДВА НОВЫХ ВИДА PHORIDAE (DIPTERA) С КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Резюме

В статье приводятся описания двух новых видов Borophaga (Peromitra) multi-
setalis n. sp. (10 $ $ 1 9) и Plastophora pallidicornis n. sp. (1 9), найденные на острове
Кунашир. Голотипы хранятся в Институте зоологии и ботаники Академии наук Эстон-
ской ССР (Тарту), 2 паратипа видя Borophaga {Peromitra ) multisetalis п. sp.
в коллекции автора.

Лондонское Королевское Поступила в редакцию
энтомологическое общество 24/V 1965



А. КИРСИПУУ

СРАВНЕНИЕ БЕЛКОВОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ
СУДАКА ПЯРНУСКОГО ЗАЛИВА И ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ

Метод электрофоретического разделения белковых фракций сыворот-
ки крови животных неоднократно применялся в целях различения близ-
ких видов и подвидов. Поводом для таких попыток являлась необходи-
мость найти новые критерии для установления подвидов, трудно разли-
чимых по морфологическим признакам. В большинстве случаев примене-
ние электрофоретического анализа оправдывало себя: белковые спектры
сыворотки (или плазмы) крови оказывались различными (хотя эти раз-
личия иногда весьма невелики) даже у очень близких подвидов. Притом
близкие виды и подвиды различались между собою не количеством фрак-
ций и их местоположением на фореграмме, а только их количественным
соотношением или количеством подфракций (Zweig, Crenshaw, 1957;
Drilhon и др., 1961; Денисова, Балакирева, 1963; Головко, 1964).

Для выяснения характера и объема различий между подвидами в на-
ших условиях нами было проведено сравнение белкового состава сыво-
ротки крови судака Пярнуского залива и озера Выртсъярв. На основе
морфологических и биологических различий (по сравнению с судаком
внутренних водоемов Эстонии) судак Пярнуского залива был выделен
как особый подвид Lucioperca lucioperca pernaviensis (Erm, 1961). По
при сравнении этих двух подвидов приходилось учитывать и возможное
влияние особенностей условий обитания: Пярнуский залив часть Бал-
тийского моря (соленость воды 2—5% 0 ), а озеро Выртсъярв сравни-
тельно большой (свыше 27 000 га), но неглубокий (2—6 м) пресновод-
ный водоем. Как известно, изменение солености воды может вызвать из-
менения в количестве сывороточного белка и в соотношениях фракций
(Cordier, Barnoud, 1958; Lecal, 1958). Поэтому в качестве сравнительного
материала из обоих водоемов было проанализировано по несколько эк-
земпляров окуня, которые предположительно систематически не различа-
лись и различия в белковом составе сыворотки крови которых поэтому
должны были отражать только влияние экологических условий.

Электрофорез был проведен на полосках 2X38 см Ленинградской хроматографи-
ческой бумаги № 2 в вертикальной камере при температуре 2—lO"С выше нуля (в хо-
лодильнике) в течение 12—16 часов. Был употреблен мединал-вероналовый буфер с
pH 8,6 и ионной силой 0,06, После высыхания при температуре 115е полоски окра-
шивались бромфеноловым синим. Количество фракций определялось визуально, их
процентные соотношения вычислялись после колориметрирования элюата каждой
фракции фотоколориметром ФЭК-М. Фракции обозначены, согласно общепринятой
системе, греческими буквами на основе их электрофоретической подвижности (точнее
об этом см. Кирсипуу, 1964а), но не идентифицированы иммуноэлектрофоретически с
фракциями сыворотки человека. Мы считаем, что этого вообще нельзя сделать, так
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как из-за систематической отдаленности белковый состав рыб и млекопитающих, на-
верное, сильно различается, и говорить можно только об аналогичных, функционально
соответствующих фракциях.

Общее количество белка в сыворотке (которое определялось через
показатель преломления) было почти равным у рыб обоих водоемов: у
судака Пярнуского залива приблизительно 9 г%, у судака озера Выртсъ-
ярв 8 г%. Разница в 1 г% объясняется, по-видимому, расхождением во
времени проведения анализов: в озере Выртсъярв в августе, в Пярнуском
заливе в ноябре. Как уже указывалось раньше (Кирсипуу, 19646), к
зиме концентрация белка в сыворотке крови рыб в наших условиях уве-
личивается.

При сравнении фореграмм сыворотки крови судаков и окуней назван-
ных двух водоемов никакие различия в количестве основных фракции и в
их местоположении на фореграммах рыб одного вида не были обнару-
жены. Но у судаков Пярнуского залива более ясно выделялись под-
фракции (особенно это касается альбуминов и щ-глобулинов, которые
разделялись довольно ясно на две, а сц-глобулины иногда даже на три
подфракции). Кроме того, были установлены некоторые различия в ко-
личественных соотношениях фракции. Соответствующие данные приве-
дены в таблице

В течение зимы в сыворотке самцов и неполовозрелых особей судака
Пярнуского залива произошло уменьшение относительного количества
альбуминов, а у тех же групп судака озера Выртсъярв высокое содержа-
ние альбуминов в сыворотке сохранялось неизменным до весны (апрель —

Белковый состав сыворотки крови судаков озера Выртсъяр в и Пярнуского залива

Ь* Половая Время
5 В Глобулины %

Водоем П g i ajг О ю vo 2
группа анализа Н 5^ о со о сг 5

U3 га О со ЬоГ Ö о < S «1 CC2~FT' Т

Оз. Выртсъярв Январь —май IV 6 35,7 24,3 26,4 13,6
Самки 1962

Пярнуский залив Июнь 1962 V—VI 20 31,8 20,8 Г"-тгсо 12,8

'1 Оз. Выртсъярв Январь—май IV 9 43,5 29,2 17,4 10,0S Самцы 1962
О

CQ Пярнуский залив Июнь 1962 V—VI 21 39,0 24,1 23,2 13,7

Неполо- Оз. Выртсъярв Январь —май
1962

II 10 43,4 27,4 18,1 11,2
возрелые Пярнуский залив Июнь 1962 II 8 38,2 24,2 21,4 14,8

Оз. Выртсъярв Август 1963 III 13 41,1 28,9 18,7 11,3
Самки 12,2Пярнуский залив Ноябрь 1962 III 3 38,3 23,0 26,5

Оз. Выртсъярв Август 1963 III 16 41,9 26,5 20,7 10,9
к Самцы
CJ
О Пярнуский залив Ноябрь 1962 III 9 44,1 23,6 16,8 15,5

Неполо- Оз. Выртсъярв Август 1963 и 11 41,9 25,5 21,7 10,9
возрелые Пярнуский зализ Ноябрь 1962 II 16 42,7 23,8 19,1 14,4
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май). У самок из Пярнуского залива уменьшение процентного содержа-
ния альбуминов в течение зимы было более значительно, чем в озере
Выртсъярв. Меньше и весной, и осенью в-сыворотке судаков Пярнуского
залива также ai -глобулинов, аг- и ß-глобулины, к сожалению, на многих
фореграммах плохо отделялись друг от друга, поэтому не удалось полу-
чить ясного представления о различиях в количественных соотношениях
этих фракций отдельно. У самок сравнению данных о количестве «2- и B-
глобулинов помешало также несовпадение материала во времени, вернее,
в биологическом цикле: во время анализа у судаков Пярнуского залива
половые продукты были более зрелыми, а это сильно влияет на величину
аг-глобулиновой фракции у самок (Кирсипуу, 1964а, 19646). Все же
наши данные показали, что весной в сыворотке судаков Пярнуского за-
лива белков этой группы больше. Осенью у самцов и неполовозрелых
особей различие практически исчезает (и приобретает противоположное
значение), а у самок сохраняется, можно полагать, благодаря большему
количеству аг-глобулинов в сыворотке самок Пярнуского залива, так как,
в связи с более поздним временем проведения анализов, гонады у них
были значительно более развитыми. Процентное содержание у-глобули-
нов в сыворотке судаков Пярнуского залива также в общем больше и
весной и осенью.

Описанные здесь различия, следовательно, можно разделить на две
группы: сезонные (в количестве альбуминов и а9-|-р-глобулинов) и по-
стоянные (в количестве ai- и у-глобулинов). Первые, по нашему мнению,
вызваны особенностями экологических условии, а вторые являются, воз-
можно, закрепленными в процессе эволюции и специфичными для систе-
матической группировки.

В общем известно, что содержание альбуминов в сыворотке до неко-
торой степени отражает упитанность рыбы и количество резервных бел-
ков в организме (а в некоторых случаях установлена и его связь с на-
кормленностыо рыб; см. Головко, 1964). Предполагают, что при белко-
вом дефиците в пище альбумины крови употребляются как белковый
резерв в процессах самообновления. Но надо отметить, что эта связь не
совсем линейная. Нам не удалось установить прямой зависимости между
относительным количеством альбуминов в сыворотке и упитанностью у
рыб одного водоема: различия в коэффициенте упитанности (по Кларку)
порядка 0,3 у лещей озера Выртсъярв и судаков Пярнуского залива не
сопровождались статистически достоверными различиями в процентном
содержании альбуминов в сыворотке. По нашему мнению, основная мас-
са резервных белков накопляется не в крови, а в других тканях (см. Кап-ланский, 1962) и оттуда по мере надобности попадает в обмен веществ.
А белки крови (прежде всего альбумины) употребляются в качестве ре-
зервных белков только в том случае, если исчерпаны все другие белковые
запасы, ведь для нормального выполнения функций крови должно
сохраняться определенное равновесие между ее компонентами. Таким
механизмом, между прочим, хорошо объясняется то обстоятельство, что
(по крайней мере, в наших условиях) уменьшение относительного коли-
чества альбуминов начинается только в середине зимы, когда питание
рыб давно прекратилось, а у некоторых видов в том числе и у судака
озера Выртсъярв это уменьшение совсем незначительно. Итак, более
значительное уменьшение в течение зимы относительного количества аль-
буминов в сыворотке судаков Пярнуского залива указывает или на мень-
шие белковые запасы, или на большую их затрату по сравнению с суда-
ками озера Выртсъярв. Об этом говорит и факт, что, по данным В. Эрм
(Егш, 1961), судак в Пярнуском заливе растет медленнее и коэффициент
упитанности у него значительно ниже, чем у судака озера Выртсъярв
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(это доказывалось и нашими данными). И если осенью содержание аль-
буминов в сыворотке судаков обоих водоемов все же оказывается практи-
чески равным, то это, по нашему мнению, можно объяснить только тем,
что достигнут необходимый уровень притока белков в организм, и даль-
нейшее увеличение количества запасных белков уже не отражается на
содержании альбуминов в сыворотке.

По мнению В. Эрм (Erm, 1961), причиной отставания судака Пярну-
ского залива в росте (а, следовательно, и причиной слабого накопления
резервных белков) не может быть недостаточная пищевая база, так как
хорошей по качеству пищи для судака в виде мелкой рыбы в Пярнуском
заливе достаточно. В. Эрм считает, что на упитанность судака Пярну-
ского залива, может быть, оказывает отчасти отрицательное влияние зна-
чительная степень зараженности паразитарными копеподами Achteres
sandrae Gudd, которых в озере Выртсъярв очень мало. Но едва ли
можно предполагать, что это единственная причина. Главной причиной
здесь, очевидно, не является и соленость воды Пярнуского залива, по-
скольку, по данным некоторых исследователей, слабая соленость воды
влияет на темп роста пресноводных рыб стимулирующим образом (Стро-
ганов, 1962). Кроме того, соленость воды, как постоянно действующий
фактор (судак Пярнуского залива не является полупроходной рыбой, а
держится в течение всей жизни в море), должен был бы вызвать в бел-
ковой системе крови постоянные, а не сезонные различия. Думается, что
на обмен веществ судака влияет весь комплекс условий обитания в за-
ливе, вызывая, по-видимому, ускорение основного и энергетического об-
менов, ввиду чего снижается уровень пластического обмена. Не исклю-
чено, конечно, что эти изменения в обмене в течение длительного вре-
мени закрепились наследственно, но это предположение нуждается еще
в экспериментальной проверке.

На экологический характер различий в количестве альбуминов сы-
воротки судаков Пярнуского залива и озера Выртсъярв указывает и при-
сутствие подобных различий в количестве альбуминов у окуней назван-
ных водоемов.

Большую процентную величину слитной фракции аг- и ß-глобули-
нов у судака Пярнуского залива весной мы склоняемся относить за счет
ß-глобулинов, которыми, по-видимому, компенсируются колебания в ко-
личестве альбуминов. Ведь осенью, когда содержание альбуминов в сы-
воротке судака Пярнуского залива нормализируется, исчезает и разница
в количестве в а2+Р' гл°булинов. у самок, как уже выше указано, ко-
лебания частично вызваны и различием в количестве аг-глобулинов, ко-
торое возникает вследствие разной степени развития гонад во время
анализа. ,

Хотя ai -глобулины у рыб по своим функциям, по-видимому, в некото-
рой степени похожи на альбумины и во многих случаях претерпевают
сходные сезонные изменения (Кирсипуу, 19646), что указывает на сход-
ную реакцию их на влияние внешних факторов, в данном случае разли-
чия в количестве aj -глобулинов между судаками озера Выртсъярв и Пяр-
нуского залива, по нашему мнению, слишком велики, чтобы их можно бы-
ло объяснить только различными условиями обитания. Сезонные коле-
бания относительного количества этой фракции у судака не превышали
2 —3%, а разница между судаками названных водоемов достигает в
среднем 3—5%. Кроме того, здесь различия, противоположно различиям
в относительном количестве альбуминов, были регулярными и не умень-
шались в разные времена года.

То же можно сказать и относительно у-глобулииов, которые, по на-
шим данным, являются самым стабильным белковым компонентом крови
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рыб, не подвергающимся половым различиям (Кирсипуу, 1964а) и почти
не изменяющимся по сезонам (Кирсипуу, 19646). Следовательно, регу-
лярный перевес на 3—4% относительного количества у-глобулинов в сы-
воротке судаков Пярнуского залива (за исключением самок, у которых
равновесие белков нарушается значительными сезонными изменениями
количества альбуминов и сщ-глобулинов) указывает на постоянное и до-
вольно существенное различие тем более, что, как указывают многие
авторы, при сравнении белкового состава сыворотки крови близких видов
или подвидов самые яркие различия бывают в количествах ß- и у-гло-
булинов (Zweig, Crenshaw, 1957; Денисова, Балакирева, 1963).

Вполне возможно, что разница в относительном значении ар и у-гло-
булинов свидетельствует о какой-то более постоянной и специфичной осо-
бенности в обмене веществ и доказывает систематическое различие су-
даков Пярнуского залива и озера Выртсъярв. Значение этих различий
подчеркивается и отсутствием подобных различий у окуней этих же
водоемов. Но было бы слишком смело утверждать, что эти различия яв-
ляются доказательством принадлежности судака Пярнуского залива и
озера Выртсъярв к различным подвидам. Во-первых, различия здесь не
очень значительны и ввиду несовпадения материала в биологическом
цикле не могли быть доказаны статистически. Во-вторых, и это главное,
количественные соотношения белковых фракций сыворотки крови, благо-
даря чувствительности к внешним условиям и изменчивости в зависимо-
сти от изменений интенсивности жизнедеятельных процессов, вообще не
могут быть определяющими критериями при различении подвидов, а
только дополняющими наряду с морфологическими и биологическими
критериями. А постоянство (закрепленность в эволюции) этих различий
у судаков следовало бы проверить экспериментально, поскольку крите-
риями систематической единицы могут быть только наследственно за-
крепленные признаки.

ЛИТЕРАТУРА

Головко H. И., 1964. Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови
«крупной» и «мелкой» ставрид Черного моря. Тр. АзЧерНИРО, 22.

Денисова И. А., Балакирева С. Ю., 1963. Электрофоретическое исследование
белков сыворотки крови млекопитающих (преимущественно грызунов). Зоол.
ж., 42 (2).

Капланский С. Я., 1962. Изменения сывороточных белков при некоторых заболе-
ваниях. Вести. Акад. мед. наук СССР, (9).

Кирсипуу А., 1964а. О белковых фракциях сыворотки крови и их половых раз-
личиях у некоторых промысловых рыб Эстонской ССР. Изв. АН ЭССР. Сер.
биол., 13 (I).

Кирсипуу А., 19646. О сезонных изменениях соотношений белковых фракций сыво-
ротки крови рыб. Изв. АН ЭССР. Сер. биол., 13 (4).

Строганов Н. С., 1962. Экологическая физиология рыб, I. Изд. Моек. Унив., М.
CordierD., Barnoud R., 1958. Influence du passage de I’eau douce ä l’eau salee

sur la proteinemie de la tanche ( Tinea vulgaris L.). J. Physiol., 50 (2).
Dril h о n A., Fi n e J. M., Magnin E., 1961. Etude des proteines seriques d’Esox

ludus et d’Esox masquinongy. Compt. Rend. Soc. Biol., 155 (3).
Erm V., 1961. Eesti riim- ja magevete kohade bioloogilistest ja morfoloogilistest eri-

nevustest. Hüdrobioloogilised uurimused, 2. Tartu.
Lee ai J., 1958. Influence du facteur sa Unite sur les protie'es seriques chez Blennius

pavo. Compt. Rend. Soc. Biol., 152 (11).
Zweig G., Cren s h a w J. W„ 1957. Differentiation of species by paper electrophore-

sis of serum proteins of Pseudenujs Turtles. Science, 126 (3282).

Институт зоологии и ботаники Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 3/1V 1965

6 ENSV TA Toimetised 81-1966



82 А. Кирсануу

A. KIRSIPUU

PÄRNU LAHE JA VÕRTSJÄRVE KOHADE VERESEERUMI
VALGULISE KOOSTISE VÕRDLEMINE

Resümee
Artiklis võrreldakse Pärnu lahe koha (Ermi (1961) poolt eraldatud eri abimliigiks

Lucioperca lucioperca pernaviensis ) ja Võrtsjärve koha vereseerumi valgufraktsioone, mis
eraldati paberelektroforeetilisel teel. Kuigi võrdlemist mõnevõrra raskendas materjali
mittekokkulangevus bioloogilises tsüklis, õnnestus siiski kindlaks teha kvantitatiivseid eri-
nevusi. Mõned neist olid sesoonsed, mõned aga püsivad.

Albumiinide protsentuaalne hulk Pärnu lahe kohade veres vähenes talve jooksul mär-
gatavalt (6—8%), kuna Võrtsjärve kohade veres ta püsis aastaringselt peaaegu muutu-
matuna. ß-globuliine oli aga Pärnu lahe kohade veres kevadel rohkem. Nähtavasti ongi
peamiselt ß-globuliinid albumiinide kompenseerijateks viimaste hulga vähenemise korral.

Albumiinide ja ß-globuliinide hulga erinevuste sesoonne iseloom viitab sellele, et
nende erinevuste põhjused on ökoloogilist laadi. Seda kinnitab ka taoliste erinevuste
esinemine samade veekogude ahvenate vahel.

Ka ai- ja Y-globuliinide protsentuaalsed hulgad olid Pärnu lahe ja Võrtsjärve kohade
veres erinevad, cti-globuliinide sisaldus Pärnu lahe kohade veres oli 3—5% võrra väik-
sem kui Võrtsjärve kohade'veres, y-globuliinide sisaldus aga samavõrra suurem. Sellise
vahe püsimine aasta läbi, samuti selle puudumine kõnealuste veekogude ahvenatel lubab
oletada süstemaatilist laadi erinevusi nende veekogude kohade vahel. Lõpliku selguse
saamiseks tuleks erinevuste püsivust (kinnistatust evolutsioonis) kontrollida eksperimen-
taalselt.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 3. IV 1965

A. KIRSIPUU

A COMPARISON OF THE PROTEIN COMPOSITION OF BLOOD
SERUM IN THE PIKE-PERCH OF THE PÄRNU BAY AND LAKE VÕRTSJÄRV

Summary

Separated by paper-electrophoresis protein fractions of blood serum in the pike-perch
of the Pärnu Bay (which was described as the subspecies Lucioperca lucioperca perna-
viensis by Erm, 1961) and the pike-perch of Lake Võrtsjärv were compared. Although the
material was not coincident in biological cycle, we succeeded in ascertaining some
quantitative differences. A part of them had a seasonable character, the other part
being constant.

In the blood of the pike-perch of the Pärnu Bay, a remarkable decrease of the
percentage of albumens (6—8%) took place during winter, whereas in the blood of the
pike-perch of Lake Võrtsjärv almost no seasonal alterations of the relative amount of
albumens were found. On the contrary, the amount of the ß-globulins was greater in the
blood of the pike-perch of the Pärnu Bay in spring. We assume that the decrease in the
amount of albumens is mainly compensated by the ß-globulins.

The temporality of the differences in the amounts of albumens and the ß-globulins
as well as the existence of analogical differences in the perch of the two basins indicate
that these differences are caused by environmental conditions.

There were differences in the amounts of a r and too. In the blood of
the pike-perch of the Pärnu Bay more y-globulins and less ar globulins (3 —5%) were
found. As this difference was constant all the year round, and it was not ascertained
in the perch that live in the same basins, we assume that this indicates systematical
differences between the pike-perches of the Pärnu Bay and Lake Võrtsjärv. However, an
experimental proof of the evolutional certainty of these differences is necessary.

Academy of Sciences of the Estonian S.S.R-, Received
Institute of Zoology and Botany April 3rd, 1965
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	Joon. 3. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Scorzonera humilis’e—Carex pallescens’i ass.) väetuskatses 6.—9. katseaastal.
	Joon. 4. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montana ass.) väeluskatses 6.—9. katseaastal (tk. heinaseemne täiendav külv).
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	НОВЫЕ ВИДЫ ЦИКАДОВЫХ (HOMOPTERA : CICADINA) ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. I
	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).

	TWO NEW SPECIES OF PHORIDAE (.DIPTERA) FROM THE KURIL ISLANDS, SAKHALIN DISTRICT, U.S.S.R.
	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
	Fig. 3. Macerated and expanded, hypopygium from right. a anal tube, b upper part, c lower part, d extruded copulatory organ, spiral process, e ditto, bifid process. Figs. 2 and 3. Borophaga (Peromiira) multisetolis n. sp., paratype, $. Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded, left side diagonally from rear.
	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.

	СРАВНЕНИЕ БЕЛКОВОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ СУДАКА ПЯРНУСКОГО ЗАЛИВА И ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	Untitled

	К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН ПРИ ГЕТЕРОДЕРОЗЕ БОБОВЫХ
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
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	ЗНАЧЕНИЕ НАЕЗДНИКОВ РОДА HOROGENES FÖRSTER (ICHNEUMONIDAE, OPHIONINAE) В ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ КАПУСТНОЙ МОЛИ (PLÖTELLA MACULIPENNIS CURT.) В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Рис. 1. Численность гусениц и коконов капустной моли в 1962—1964 гг. на 100 растений.
	Рис. 2. Колебание среднемесячных температур и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с соответствующими средними многолетними (1950 —1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная линия многолетние среднемесячные данные; положительные отклонения от среднего многолетнего уровня показаны выше, а отрицательные отклонения ниже этой прямой.
	Pnc. 3. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты среди плодового сада с относительно богатой растительностью в непосредственной его близости; Б участок капусты в большом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной его близости.
	Рис. 4. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты с древесной, кустарниковой и травянистой растительностью по его краям; Б участки капусты в полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной их близости.
	Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кустарниково-травянистой растительностью. (Окрестности г. Тарту.) А верхняя часть южного склона; Б нижняя часть этого же склона. Высота всего столбца показывает численность гусениц и коконов капустной моли на 1 растение, а заштрихованная часть столбца процент зараженности вредителя паразитами.
	Рис. 6. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, расположенном среди большого массива этой культуры. (Окрестности г. Тарту.) Обозначения те же, что на рис. 5.
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	ТЕПЛООБМЕН И ПОВЕДЕНИЕ ПТИЦ В ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Дневная ритмика кормления птенцов; Л—у Turdus т. musicus L., Б— у Т. р. philomelos Brehm. (по Keskpaik, 1963). 3-и сутки 5-е сутки 4-е „ 9-е „
	Рис. 2. Поведение птиц-родителей (Turdus т. musicus L.) и температура в гнезде у птенцов (5 особей). 4, $ прилет самки 4 4-суточные при 14° f S вылет самки из гнезда 5а 5-суточные при 14° к кормление птенцов 56 6-суточные при 17° i прямая солнечная радиа- 6а 7-суточные при 16,5° ция 66 9-суточные при 19° 3 3-суточные при 14,5°
	Рис. 3. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (имп/мин) ( ) и температуры ( ) в гнезде у птенцов Turdus т. musicus L. в природных условиях при 15—17°. 5,6, 7 возраст птенцов (в сутках) — прилет самца Значение остальных знаков см. на рис. 2. Ф самка шевелится на гнезде
	Рис. 4. Регистрация электрической активности в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L, в природных условиях. (Цифры обозначают время в мин.) ф прилет самки ф вылет самки из гнезда
	Рис. 5. Электрическая активность в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L. при охлаждении в течение 25 мин. Значение остальных знаков см. на рис. 4.
	Рис. 6. Положение птенцов различного возраста в гнезде через 10 мин после вылета самки: А 1-суточные Г 4-суточные Б—2„ Д 5 В—3„ Е 6
	Рис. 7. Положение птенцов дрозда в гнезде при различной температуре среды через 15—20 мин после экспозиции в камере. А, Б 1-е сутки В 4-е „ Г 7-е „
	Рис. 8. Температура в гнезде под группой птенцов из 4—5 особей [Turdus т. musicus L.) при кратковременном (I, II) и длительном охлаждении (III) I. 1, 2 1-суточные при 8° 111. 10 5-суточные при 17° 3 2-суточные при 11° 11 6-суточные при 18° 4 3-суточные при 8° 12 9-суточные при 20° 5 5-суточные при 12° j скучивание птенцов 11. 7 7-суточные при 12° ' пРямая солнечная 8 8-суточные при 11° радиация 9 10-суточные при 10°
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	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	PÕLEVKIVITOORFENOOLIDE NORMEERIMISEST LOODUSLIKES VEEKOGUDES
	Joon. 1. Valgete vereliblede noorvormide sisaldus küülikute veres.
	Joon. 2. Fenoolide sisaldus küülikute veres.
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	EESTI FOSFORIIDI TOLMU SISSEHINGAMISEST SUGENEVA KOPSUDE TOLMUFIBROOSI MORFOLOOGIAST
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 12 kuud pärast fosforiiditolmu intratrahheaalset manustamist. Rohkesti rakulis-fibroosse ehitusega sõlmekesi. (Suurendus ИOХ-)
	Mikrofoto 2. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Väheldased tolmukolded ja ebaühtlaselt paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 80X-)
	Mikrofoto 3. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Lümfohistiotsütaarsete rakkude ja fibroblastide rohkenemisest ning tolmurakkude sisaldusest paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 330X-)
	Mikrofoto 4. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Perivaskulaarne tolmuladestus ja reaktiivne rakkude rohkenemine. (Suurendus 90X-)

	SIDEKOELISE REPARATSIOONI KULG LÜHI- JA PIKALAINELISTE ULTRAVIOLETTKIIRTE TOIMEL
	Mikrofoto 1. Granulatsioonivöönd kontrollrühma rotil 12-ndal päeval pärast operatsiooni. (Suurendus 80 X-)
	Mikrofoto 2. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga Vs bd. 12 päeva. On kujunenud lai ja kohev granulatsioonivöönd. (Suurendus 80 X.)
	Mikrofoto 3. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga V 2 bd. 12 uäeva. Granulatsioonivööndi äärel on näha rohkesti hiidrakke. (Suurendus 100 X-)
	Mikrofoto 4. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga 1 bd. 12 päeva. Hiidrakud on granulatsioonivööndi äärel moodustanud pideva barjääri. (Suurendus 250 X-)
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	KEEMILINE MUTAGENEES
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	THE MICELLAR STRUCTURE OF DNA
	Fig. 1. Small angle X-ray diffraction pattern of Acipenser güldenstädü sperm “superpolymer” DNA: two reflections are visible. DNA concentration 34 per cent dry weight in distilled water; Ni-filtered Cu Ka radiation.
	Fig. 2. Plots of the square of the Bragg spacing (10—16 X X s~2) versus reciprocal of weight concentration of DNA (c— •) for “superpolymer” DNA specimens: X calf thymus DNA, о Acipenser güldenstädii sperm DNA.
	Fig. 3. Central part of X-ray diffraction pattem of “superpolymer” DNA fibre at 95 percent relative humiditv. Arrow points the 41 Ä reflection.
	Fig. 4. Electron micrograph of “superpolymer” DNA fibre, 65 Ä in diameter, consisting of 4 DNA double helices. Shadowed with Pt-Pd alloy at an angle of 8 degrees from the plane of supporting film, X 100 000. Arrow shows the direction of shadow. (Authors are indebted to Mrs. A. Kaftanova for this photograph.)
	Fig. 5. A tentative scheme for deoxyribonucleoprotein extraction and small angle diffraction experiments. I native DNH in interphase nuclei, II water-extracted DNH, 111 water-extracted DNH precipitated in 0.14 M NaCl, IV salt-extracted DNH, without mechanical rupture of DNA micelles, V salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl, VI saltextracted DNH, with mechanical rupture of DNA micelles, VII salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl.

	Rx ПОЛЕЗНЫЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕИЗВЕСТНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕНИИ НА БУМАГЕ
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
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	Рис. 3. Варьирование средних по сериям значений Rj цианидина (A), пеларгониднна (Б) и £?Пел цианидина {В) з одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель В, бумага «Б», число хроматограмм в каждой серин 10; все значения экстраполированы на х 800 по шкале /?-1000. Секторы на диаграммах соответствуют отдельным сериям; черными кружочками обозначены средние значения по сериям, причем их расстояние от центра пропорционально отклонению от среднего по всему эксперименту (х = 800). Расположение кружочка в центре 10 соответствует средним значениям 797—803, в 9—79Ö – 796 и 804—810; в 8 783—789 и 811 817; в 7 776—782 и '818—824; в 6 769—775 и 825—831; в 5 762—768 и 832—838; в 4 755—761 и 839—845; в 3 748—754 и 846—852, в 2 741- 747 и 853—859; в 1 734—740 и 860— 866, в 0 733 и ниже и 867 и больше.
	Рис. 4. Кривые нормального распределения единичных значений Rf цианидинт. Rj пеларгонидина и А?Пел Цианидина в одном из экспериментов по 200 хроматограммам. Растворитель А; бумага FN-11; все значения экстраполированы на х■ 1000 по шкале R ■ 1000.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ПЛАСТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ ДВУХ РАЗНЫХ ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ СОРТОВ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ОСЕНЬЮ
	Untitled
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	К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН ПРИ ПРАТИЛЕНХОЗЕ НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Влияние нематоды Р. penetrans на рост ячменя: 1,2 незараженные 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 2. Влияние нематоды Р. penetrans на рост пшеницы; 1,2 незараженные. 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 3. Влияние нематоды Р. penetrans на рост кукурузы: 1,2 незараженные, 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 4. Влияние нематоды Р. penetrans на рост моркови: 1,2 незаряженные, 3, 4 зараженные растения.
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	TWO NEW SPECIES OF EXIDIOPSIS
	Fig. 1. Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Railv. (TAA 17 117) (X 1 -5).
	Fig. 2. Exicliopsis pallida Wells et Raitv. (ТАЛ 14 595) (XFS).
	Fig. 3. Exidiopsis gr is eo-b rünne a Wells et Raitv. A basidium (from TAA 17Ü31), В portion of fertile hypha with early basidium, segmented basidium, and collapsed basidium (from TAA 17 031), C basidiospores (from TAA 17 031), D cystidium (from TAA 17 048), E thick-walled, cylindrical dikaryophysis (from TAA 17 133), F portion of branching dikaryophysis (from TAA 42 954), G projecting apex of septate cystidium (from TAA 17 043), И – projecting apex of cystidium with collapsed tip (from TAA 17 048). (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus.)
	Fig. 4. Exidiopsis pallida Wells et Raitv. A portion of fertile hypha showing probasidia and collapsed basidium, В segmented basidium, C portion of fertile hypha with segmented basidium and young, cylindrical dikaryophysis, D, E cylindrical dikaryophyses, F basidiospores, one germinating by repetition. (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus from the holotype (TAA 14 595)).
	Fig. 5. Geographical distribution of Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Raitv. (a), and Exidiopsis pallida Wells et Raitv. {b).

	SOME NEW DATA ON PHORIDAE (DIPTERA) IN ESTONIA
	Situation of the localities: 1 Puhtu, 2 Kiili, 3 Lihula, 4 Tuhu, 5 Lasma, 6 Väatsa, 7 Tooma, 8 Venevere, 9 Saare, 10 Sõmerpalu.

	SESOONSETEST MUUTUSTEST SEENKONNAS*
	Joon. 1. Liikide ja \iljakehade esinemise dünaamika jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 2. Dominantide vaheldumine jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 3. Dominantide vaheldumine mustika-kasvukohatüübis haava-kase-kuuse puistus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 4. Dominantide vaheldumine seljarohu-naadi kuusikus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 5. Liikide ja viljakeliade arvukuse dünaamika pohla- ja siirdesoo-kasvukohatüübis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. pohla-kasvukohatüüp siirdesoo-kasvukohatüüp
	Untitled
	Joon. 6. Dominantide vaheldumine siirdesoo-kasvukohatüubis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. Joon. 7. Mõnede liikide viljakehade esinemise dünaamika pohla- ja siirdesookasvukohatüübi kase-kuuse-männi puistus 1955. aastal. a siirdesoo-kasvukohalüüp Russula decolorans Lactarius rufus b pohla-kasvukohatüüp J Russula decolorans Lactarius rufus Lactarius subdulcis Paxillus involutus Joon. 8. Dominantide vaheldumine pohla-kasvukohatüübis kasekuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal.
	Untitled

	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ хвои сосны ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ГОДЫ УЧЕНИЯ А. МИДДЕНДОРФА В ТАРТУСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
	Фото 1, Текст клятвы врача, подписанный А. Ф. Миддендорфом 2 июня 1837 г (по ст. стилю). (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л, 79).
	Фсто 2. Выдержка из экзаменационного протокола А. Ф. Миддендорфа. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, он. 2, ед. хр. 16807, л. 5).
	Фото 3. Титульный лист академической истории болезни, составленной А. Ф. Миддендорфом. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л. 36).
	Фото 4. Титульный лист докторской диссертации А. Ф. Миддендорфа

	О РАБОТЕ А. МИДДЕНДОРФА ПО РАЗВЕДЕНИЮ сельскохозяйственных животных
	ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ А- МИДДЕНДОРФА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИЙ МИГРАЦИЙ И ОРИЕНТАЦИИ ЖИВОТНЫХ
	О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В РАСПРОСТРАНЕНИИ АВИФАУНЫ ТАЙГИ
	ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭНЕРГЕТИКИ ОПУХОЛЕЙ И НОРМАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К АЛКИЛИРУЮЩИМ АГЕНТАМ*
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	C-VITAMI IN [-AINEVAHETUSEST JA BIOFLAVONOIDIDE TOIMEST SELLELE
	Untitled
	Untitled
	APRIKOOSIPUU AKLIMATISEERUMISE TULEMUSTEST
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEK
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ARENGUST JA TÄHTSAMATEST SAAVUTUSTEST SEITSEAASTAKUL (1959—1965), TEADUSLIKORGANISATOORSEST TÖÖST 1965. AASTAL JA AKADEEMIA 1966. AASTA TÖÖPLAANIST
	VÕNKUVAD PROTSESSID BIOLOOGIAS JA KEEMIAS
	SISUKORD
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	ИЗМЕНЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИВИВКИ НА КРАСНОКОЧАННУЮ
	Фото 1. Слева краснокочанная капуста ’Каменная головка’ (подвой), справа брюссельская капуста Геркулес 118’ (привой).
	Фото 2. Измененная форма (Vi) от прививки ’Геркулес 1!8’ на ’Каменную головку’.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	TÄIENDAVAID ANDMEID ROOKIMISE TEEL SAADUD MUUTUNUD ROOSKAPSAVORMI BIOKEEMILISTE OMADUSTE KOHTA, VÕRRELDUNA LÄHTEVORMIGA
	Untitled
	Untitled

	POLÜFENOOLSETE ÜHENDITE DÜNAAMIKAST MÕNEDE VILJAPUU LII Kl DE NOORTES LEHTEDES
	Joon. I. Polüfenoolsete ühendile sisaldus aprikoosipuu noortes lehtedes
	Joon. 2. Polüfenoolsete ühendite sisaldus ploomipuu noortes lehtedes.
	Joon. 3. Polüfenoolide üldsumma ja seotud fraktsiooni sisaldus võrsel erinevas kõrguses asetsevates ning erineva vanusega lehtedes; А Moldaavia reproduktsioon, В Krasnodari reproduktsioon. (Jämedalt viirutatud lõik seotud fraktsioon.)

	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ И РОСТ РАЗНЫХ ФОРМ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ПОД ПОКРОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	THE THERMAL DENATURATION OF DNA COMPLEXES WITH PROTAMINE PEPTIDES
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
	Untitled

	К ВОПРОСУ О ПРОТОТРОФНОСТИ И РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	LÜMFISÜSTEEMI OSAST KANADE KALTSIUMI- JA FOSFORIAINEVAHETUSES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	ДОПОЛНЕНИЕ К ОПИСАНИЮ НОВЫХ ВИДОВ ЯСТРЕБИНОК СОВЕТСКОГО СОЮЗА MANTISSA AD DESCRIPTION ЕМ SPECIERUM NOVARUM GENERIS HIERACIUM L. EX U.R.S.S. LECTARUM
	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CORTICIACEAE U.R.S.S. III)
	ДАННЫЕ О НЕКОТОРЫХ DEUTEROMYCETES, ОБИТАЮЩИХ ВМЕСТЕ С РЖАВЧИННЫМИ И МУЧНИСТО-РОСЯНЫМИ ГРИБАМИ
	Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.
	Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidiileucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
	Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno sporangium cornutum ткани листа.
	Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium campanulae.
	Untitled

	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) В ПРИБАЛТИКЕ
	Untitled

	KAURIDE (GAVIAE) RÄNDEST LÄÄNEMERE IDAOSAS JA VALGE MERE PIIRKONNAS
	Joon. 1. Punakurk-kauri (tühi ring) ja järvekauri (must ring) taksonoomiliste andmete võrdlus ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi materjalide alusel: А kere pikkus, В sirulaius, C tiiva pikkus, D raskus.
	Joon. 2. Kauride sügisrände dünaamika Eesti põhjarannikul 16. septembrist kuni 20. oktoobrini viispäevakute kaupa.
	Joon. 3. Kauride sügisrände päevarütm: 1 Soome lahe lõunarannikul nelja tunni jooksul, alates päikesetõusust; 2 Suures väinas kogu valge aja jooksul.
	Joon. 4. Kauride sügisrände valdavad suunad Läänemere idaosas ja Valge mere piirkonnas.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	TEMPERATUURI MÕJUST VALKUDE MOLEKULKAALU MÄÄRAMISEL GEELFILTRATSIOONI ABIL*
	Joon. 1.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	FOSFORÜLEERUMISE JA HINGAMISE SEOSE TUGEVNEMISEST HUMISOOLI TOIMEL*
	Humisooli mõju türoksiinist tingitud kehakaalu langusele küülikutel. I seeria küülikud, kes said ainult türoksiini; II seeria küülikud, kes said türoksiini koos humisooliga.
	Untitled

	HUMISOOLI JA RUTIINI KOOSTOIMEST OKSÜDATIIVSESSE FOSFORI) LE ER OMI SSE MAKSAKOE MITOKONDRITES
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	AINEVAHETUSE NIHETEST KATSELOOMADEL HUMISOOLI TOIMEL
	Joon. 1. Hiirte rektaalne temperatuur huinisooli ja türeoidiini manustamise vältel. kontrollhiired (I rühm) humisooli saanud hiired (11, 111 ja IV rühm) türeoidiini saanud hiired (V rühm) türeoidiini + humisooli saanud hiired (VI, VII ja VIII rühm)
	Joon. 2. Hiirte elu kestus eksikaatoris. Tulpade viirutus tiheneb humisooli kontsentratsiooni tõusuga. I usalduspiirid

	ВЛИЯНИЕ ГУМИЗОЛЯ НА АКТИВНОСТЬ ЛЕГКОРАСТВОРИМОЙ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗЫ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ
	Рис. 1. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I—контроль, II после 10 инъекций гумизоля, 111 после 20 инъекций гумизоля, IV после 30 инъекций гумизоля. Заштрихованные столбики в нормальных условиях, незаштрихованные после добавочного введения инсулина. 1 средняя ошибка (т).
	Рис. 2. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I контроль, II после введения тиреоидина, 111 после введения териоидина и 10 инъекций гумизоля. I средняя ошибка (т).

	HUMISOOLI TOIMEST VERERAKKUDE HEKSOKINAASI AKTIIVSUSESSE
	Joon. 1. Humisooli toime küüliku leukotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 10. katsepäeval, 3 20. katsepäeval, 4 10. päeval pärast viimast humisooli manustamist.
	Untitled
	Joon. 2. Humisooli toime küüliku erütrotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 5. katsepäeval, 3 10. katsepäeval, 4 20. katsepäeval.

	HUMISOOLI TOIMEST ERÜTROTSÜÜTIDE ADENOSIINTRIFOSFATAASI AKTIIVSUSESSE*
	Joon. 1. Küüliku erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsuse dünaamika humisoolikuuri puhul (I katseseeria, küülik nr. 3).
	Joon. 2. Mumisooii ennevaxe Kontsentratsioonide pärssiv toime erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsusesse.
	Untitled

	О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ FAVOSITES COREANIFORMIS SOKOLOV
	Рис. 1. Продольные разрезы двух полипняков близкого диаметра, показывающие неодинаковый характер стереозоны. О. Готланд, Грогансхувфуд; лудлов, слои Хемсе. (По Tripp, 1933). X 1,5.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II
	HAHAVARUDE KÜSIMUS ÜLELIIDULISEL NÕUPIDAMISEL
	Albert Üksip
	Untitled
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	STRUCTURE OF DEOXYRIBONUCLEOPROTEIN OF SPERM NUCLEI: NUCLEOPROTAMINE STRUCTURE
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	KAELA JA RINNA LÜMFIJUHA VENOOSSESSE SÜSTEEMI SUUBUMISE ISEÄRASUSED JA SEALT LÜMFI SAAMISE METOODIKA LAMMASTEL
	Joon. 1. Kaela lümfijuha kulgemise variandid (a, b, c) lammastel: / kaela lümfijuha; 2 kaela tõusev arter ja veen.
	Untitled
	Joon. 2. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid (a, b, c, d) uttedel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter; 6 I roie. Joon. 3. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid jääradel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter ja veen; 6' I roie.


	ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ LARUS RIDIBUMDUS L. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЫЛУПЛЕНИЯ
	Рис. I. Изменения в потреблении кислорода (02 мл/г в час при 0° 760 мм Hg) в зависимости от температуры окружающей среды у птенцо!3 обыкновенной чайки, яйцо с проклевом; —•— «мокрые птенцы»; —оптенцы после обсыхания; --о-- накормленные птенцы.
	Рис. 2. Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды у птенцов обыкновенной чайки. Обозначения те же, что на рис. 1.
	Untitled
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	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИИ КУКУРУЗЫ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Untitled

	KAPSAKOI (PLUTELLA MACULIPENNIS CURT.) FOTO PERIOOD I LINE REAKTSIOON
	Päeva pikkuse mõju kapsakoi l nukkude kaalule; 2 nukkude üldpikkusele (Pj; 1=0,5 mm); 3 nukkude pikkusele parema tagajala tipuni (P 2; 1 —0,5 mm); 4 nukkude pea maksimaalsele dorsaalsele laiusele (L 2; 1 = 0,143 mm); 5 nukkude ventraalsele laiusele (Lg 1 =0,25 mm); 6 rööviku- ja nukujärgu kestusele; 7 suremusele neljandas instaaris.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	EKSOGEENSE LÄMMASTIKU MÕJU ANTOTSÜAANIDE BIOSÜNTEESILE JA LÄMMASTIKU ÜHENDITE SISALDUSELE TATRAIDANDEIS
	Joon. 1. Antotsüaanide sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides (kongo punase milligrammprotsentides hüpokotüülide toorkaalust).
	Joon. 2. Üldlämmastikusisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsenlides toorkaalust).
	Joon. 3. Mitlevalgulise lämmastiku sisaldus karbarniidi- ja ammooniumnitraadi lahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehledes (miili grarnmprotsentides toorkaalust).
	Joon. 4. Valgulise lämmastiku sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsentides toorkaalust).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О ХАРАКТЕРЕ ДЕЙСТВИЯ СВЕТА НА БИОСИНТЕЗ ТРИПТОФАНА В ЗЕЛЕНЫХ ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
	Рис. I. Изменение скорости биосинтеза триптофана в течение 7,5- часовой экспозиции при комнатной температуре на свету и в темноте.
	Рпс. 2. Зависимость эффекта света'от температуры (100% содержание’триптофана в темповом варианте).
	Рнс. 3. Зависимость скорости биосинтеза триптофана от интенсивности света.
	Рис. 4. Скорость биосинтез." триптофана на свету различного спектрального состава (атмосфера азота).

	ÜHEST nn. N-VIIRUSE PUHUL TÄHELDATUD MUTATSIOONI NÄHTUSEST
	Fotod 1 ja 2. Moondunud õisi N-viiruse mütantvorrriiga NR infitseeritud Nicotiana rustica 1.

	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SILVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Схема установки для выращивания сеянцев в песчаных культурах: а полиэтиленовый сосуд; б кварцевый песок; в капроновое сито; г дренаж; д корпус вентиля; е резиновая трубка; ж колба с питательным раствором.
	Рис. 2. Песчаные культуры с сеянцами сосны в вегетационном домике. При передвижении вагонеток колбы с питательным раствором ставят на свободную площадку между сосудами.
	Рис. 3. Влияние соотношения Ca/Mg в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 1.
	Рис. 4. Влияние соотношений Ca/Mg и Са/К в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 2..
	Рис. 5. Влияние концентраций CaS04 (опыт 3) и СаС12 (опыт 4) в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержа нию элементов в мг-экв/100 г).
	Рис. 6. Влияние CaCO.i, NaHC03, СаС12, MgCl2 и NaCI на содержание хлорофилла в хвое. Опыт 4.
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	SAMMALDE MÕJU MÕNEDE NIIDUTAIMEDE SEEMNELISELE UUENEMISELE
	Joon. 1. Suhtelised indanemisprotsendid eri katsepäevadel.
	Joon. 2. Idandite lehtede ja juurte suhteline pikkus: а Festuca pratensis; b Festuca rubra-, c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Joon. 3. Idandite suhteline kaal; а Festuca pratensis; b Festuca rubra; c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Untitled
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	Untitled

	ANDMEID PÕHJA-EESTI RANNIKUALA LIUDSEENTE (DISCOMYCETES) KOHTA
	.loon. 1. Belonioscijpha culmicpla (Desm.) Dennis eoskotiel, paralüüsid ja eosed. (Suurend. 750 X-)
	.loon. 2. Dasyscyphus sulphureus (Pers.) Massee karvad, eoskolt, paralüüs ja eosed. (Suurcnd. 750 X-)
	Joon. 3. Helotium rhodoleupum (Fr.) Fr. eoskotid, eosed ja apoteetsiumi koore rakud. (Suurend. 750 X-)
	Joon. 4. Hyaloscypha lacnobrachya (Desm.). Nannf. eoskotid, eosed ja karvad. (Suurend. 750X.)

	UUS MEETOD KLASSIFIKATSIOONI ÜHIKUTE PÜSTITAMISEKS
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ДАТИРОВАНИЕ ДРЕВНИХ ОБРАЗЦОВ РАДИОУГЛЕРОДНЫМ МЕТОДОМ
	Untitled
	Рис. 2. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора (2) и количества углерода в бензоле (1,2). 1 при составе сцинтиллятора; РРО 4 г/л-f-РОРОР 0,1 г/лнафталин 100 г/л + бензол 400 мл/л в Л£-ксилоле; 2 РРО 4 г/л -J- РОРОР 0,1 г/л 4- нафталин 100 г/л в бензоле.
	Untitled
	Untitled

	О ВЛИЯНИИ ТИРОКСИНА НА АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	BIOFLAVONOIDIDE TOIMEST ADENOSIINTRIFOSFATAASI AKTIIVSUSESSE MAKSAKOE MITOKONDRITES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Rutiini ja katehhiinidega preinkubeerimise mõju ATF-aasi aktiivsusele maksakoe mitokondrites: 1 kontroll 2 kontroll 1 3 rutiin l preinkubeeritud mitokondrid 4 katehhi inid j

	SARKOOM 45 HEKSOKINAASI AKTIIVSUSEST JA SELLE MÕJUTATAVUSEST SARKOLÜSIINRAVIGA
	Joon. 1. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsuse dünaamika. Heksokinaasi aktiivsus on väljendatud glükoosi hulga vähenemise põhjal rnikro grammides 1 mg valgulämmastiku kohta. Viirutatud tulbad väljendavad fermendi aktiivsust kontroll-loomade sarkoomides, viirutamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 2. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsus, arvutatud lähtekoe kaalu kohta. Viirutatud tulbad väljendavad glükoosi hulga vähenemist mikrogrammides sarkoomi ekstraktis, viirulamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 3. Sarkoom 45 ekstrakti lämmastikusisaldus. Viirutatud tulbad väljendavad kasvaja ekstrakti valgulämmastiku hulka milligrammides kontroll-loomadel, viirutamata katseloomadel.
	Joon. 4. Sarkoom 45 keskmised kaalud ja kasvu pidurduse protsent. Sarkooinide keskmised kaalud grammides on avaldatud logaritmilisel kujul. Ringid väljendavad kasvaja kaalu kontroll-loomadel, kolmnurgad sarkolüsiiniga ravitud loomadel. Sarkolüsiiniga saavutatud sarkoomi kasvu pidurduse ulatus Schreki järgi on näidatud ravipäevade all.

	ТОРМОЗЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГУМИЗОЛЯ НА МЕТАМОРФОЗ ГОЛОВАСТИКОВ
	Рис. 1. Влияние гумизоля на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей в первой серии опытов. К контроль; 2,3, 4 группы с гумизолем при разведениях IO3, 5 • 10-5 и 5-10-° соответственно; з— появление впервые задних конечностей.
	Рнс. 2. Влияние гумизоля и тиреоидина на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей во второй серии опытов, ff кормление тиреоидином; остальные обозначения те же, что и на рис. 1.
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	Illustrations
	Taimede kõrguse sõltuvus mulla reaktsioonist: 1 Ononis repens, 2 Ononis arvensis, 3 Medicago iupulina, 4 Trifolium repens, 5 Trifolium arvense, 6 Vicia silvaüca, 7 Vicia sativa, 8 Anthyllis vulneraria, 9 Lotus corniculatus, 10 Lathyrus silvesiris, 11 Lathyrus vermis.
	Фото 1. Растения; А исходной формы, Б мутанта cyathiformis.
	Фото 2. Стебель: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 3. Листья: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 4. Всходы; А исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Фото 5. Лист: А мутанта Tortilis, Б исходной формы.
	Фото 6. Растения: А■— исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Рис. 1. А Фотосинтетическая камера. Б Ванна с ртутью. 1 лист или диск из листа в держателе, 2 рычаг, 3 термосопротивление, 4 водяной радиатор, 5 трубки для циркуляции газа, б воронка и сосудик для зарядки камеры МС02.
	Рис. 2. Схема освещения (вид сверху); 1 ванна с ртутью, 2 фотосинтетическая камера, 3 лист в камере, 4 лист при предварительном освещении, 5 зеркало, 6 прожекторная лампа, 7 конденсор, 8 жидкостный фильтр, 9 фильтры из цветных стекол, 10 пластинка из органического стекла, И пиранометр Янишевского.
	Рис. 3. Схема добавочных систем к фотосинтетической камере: 1 фотосинтетическая камера, 2 газгольдер, 3 мембранный насос, 4 торцовый счетчик, 5 фильтр с 20%-ным КОН, 6 насос, 7,8 трубки для продувания системы, 9 трехходовые краны.
	Рис. 4. Схема прибора для контроля за изменениями концентрации углекислоты: 1 счетчик СБТ-9, 2 уплотнение, 3 газовое пространство, 4 соединительные трубки, 5 корпус из органического стекла.
	Untitled
	Рис. 5. Поглощение НС02 дисками из листьев в камере при экспозициях различной продолжительности (по радиоактивности 5 дисков). Рис. 6. Снижение радиоактивности газа в «малой системе» в течение экспозиции за счет поглощения нСОг диском из листа фасоли.
	Рис. 7. Поглощение 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от освещенности при трехминутных экспозициях (по радиоактивности 5 дисков) .
	Joon. 1. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus Laelatu puisniidu (Filipendula hexapetala—Sesleria coerulea ass.) väetuskatses esimesel ja teisel katseaastal.
	Joon. 2. Sambiarinde üldkatteväärtus ja sammalde kogukaal soostunud niidu (Carex davalliana ass.) ja parasniiske aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montanq ass.) väetuskatses.
	Joon. 3. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Scorzonera humilis’e—Carex pallescens’i ass.) väetuskatses 6.—9. katseaastal.
	Joon. 4. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montana ass.) väeluskatses 6.—9. katseaastal (tk. heinaseemne täiendav külv).
	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).
	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
	Fig. 3. Macerated and expanded, hypopygium from right. a anal tube, b upper part, c lower part, d extruded copulatory organ, spiral process, e ditto, bifid process. Figs. 2 and 3. Borophaga (Peromiira) multisetolis n. sp., paratype, $. Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded, left side diagonally from rear.
	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
	Рис. 1. Численность гусениц и коконов капустной моли в 1962—1964 гг. на 100 растений.
	Рис. 2. Колебание среднемесячных температур и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с соответствующими средними многолетними (1950 —1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная линия многолетние среднемесячные данные; положительные отклонения от среднего многолетнего уровня показаны выше, а отрицательные отклонения ниже этой прямой.
	Pnc. 3. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты среди плодового сада с относительно богатой растительностью в непосредственной его близости; Б участок капусты в большом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной его близости.
	Рис. 4. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты с древесной, кустарниковой и травянистой растительностью по его краям; Б участки капусты в полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной их близости.
	Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кустарниково-травянистой растительностью. (Окрестности г. Тарту.) А верхняя часть южного склона; Б нижняя часть этого же склона. Высота всего столбца показывает численность гусениц и коконов капустной моли на 1 растение, а заштрихованная часть столбца процент зараженности вредителя паразитами.
	Рис. 6. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, расположенном среди большого массива этой культуры. (Окрестности г. Тарту.) Обозначения те же, что на рис. 5.
	Рис. 1. Дневная ритмика кормления птенцов; Л—у Turdus т. musicus L., Б— у Т. р. philomelos Brehm. (по Keskpaik, 1963). 3-и сутки 5-е сутки 4-е „ 9-е „
	Рис. 2. Поведение птиц-родителей (Turdus т. musicus L.) и температура в гнезде у птенцов (5 особей). 4, $ прилет самки 4 4-суточные при 14° f S вылет самки из гнезда 5а 5-суточные при 14° к кормление птенцов 56 6-суточные при 17° i прямая солнечная радиа- 6а 7-суточные при 16,5° ция 66 9-суточные при 19° 3 3-суточные при 14,5°
	Рис. 3. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (имп/мин) ( ) и температуры ( ) в гнезде у птенцов Turdus т. musicus L. в природных условиях при 15—17°. 5,6, 7 возраст птенцов (в сутках) — прилет самца Значение остальных знаков см. на рис. 2. Ф самка шевелится на гнезде
	Рис. 4. Регистрация электрической активности в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L, в природных условиях. (Цифры обозначают время в мин.) ф прилет самки ф вылет самки из гнезда
	Рис. 5. Электрическая активность в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L. при охлаждении в течение 25 мин. Значение остальных знаков см. на рис. 4.
	Рис. 6. Положение птенцов различного возраста в гнезде через 10 мин после вылета самки: А 1-суточные Г 4-суточные Б—2„ Д 5 В—3„ Е 6
	Рис. 7. Положение птенцов дрозда в гнезде при различной температуре среды через 15—20 мин после экспозиции в камере. А, Б 1-е сутки В 4-е „ Г 7-е „
	Рис. 8. Температура в гнезде под группой птенцов из 4—5 особей [Turdus т. musicus L.) при кратковременном (I, II) и длительном охлаждении (III) I. 1, 2 1-суточные при 8° 111. 10 5-суточные при 17° 3 2-суточные при 11° 11 6-суточные при 18° 4 3-суточные при 8° 12 9-суточные при 20° 5 5-суточные при 12° j скучивание птенцов 11. 7 7-суточные при 12° ' пРямая солнечная 8 8-суточные при 11° радиация 9 10-суточные при 10°
	Joon. 1. Valgete vereliblede noorvormide sisaldus küülikute veres.
	Joon. 2. Fenoolide sisaldus küülikute veres.
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 12 kuud pärast fosforiiditolmu intratrahheaalset manustamist. Rohkesti rakulis-fibroosse ehitusega sõlmekesi. (Suurendus ИOХ-)
	Mikrofoto 2. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Väheldased tolmukolded ja ebaühtlaselt paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 80X-)
	Mikrofoto 3. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Lümfohistiotsütaarsete rakkude ja fibroblastide rohkenemisest ning tolmurakkude sisaldusest paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 330X-)
	Mikrofoto 4. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Perivaskulaarne tolmuladestus ja reaktiivne rakkude rohkenemine. (Suurendus 90X-)
	Mikrofoto 1. Granulatsioonivöönd kontrollrühma rotil 12-ndal päeval pärast operatsiooni. (Suurendus 80 X-)
	Mikrofoto 2. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga Vs bd. 12 päeva. On kujunenud lai ja kohev granulatsioonivöönd. (Suurendus 80 X.)
	Mikrofoto 3. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga V 2 bd. 12 uäeva. Granulatsioonivööndi äärel on näha rohkesti hiidrakke. (Suurendus 100 X-)
	Mikrofoto 4. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga 1 bd. 12 päeva. Hiidrakud on granulatsioonivööndi äärel moodustanud pideva barjääri. (Suurendus 250 X-)
	Untitled
	Untitled
	Fig. 1. Small angle X-ray diffraction pattern of Acipenser güldenstädü sperm “superpolymer” DNA: two reflections are visible. DNA concentration 34 per cent dry weight in distilled water; Ni-filtered Cu Ka radiation.
	Fig. 2. Plots of the square of the Bragg spacing (10—16 X X s~2) versus reciprocal of weight concentration of DNA (c— •) for “superpolymer” DNA specimens: X calf thymus DNA, о Acipenser güldenstädii sperm DNA.
	Fig. 3. Central part of X-ray diffraction pattem of “superpolymer” DNA fibre at 95 percent relative humiditv. Arrow points the 41 Ä reflection.
	Fig. 4. Electron micrograph of “superpolymer” DNA fibre, 65 Ä in diameter, consisting of 4 DNA double helices. Shadowed with Pt-Pd alloy at an angle of 8 degrees from the plane of supporting film, X 100 000. Arrow shows the direction of shadow. (Authors are indebted to Mrs. A. Kaftanova for this photograph.)
	Fig. 5. A tentative scheme for deoxyribonucleoprotein extraction and small angle diffraction experiments. I native DNH in interphase nuclei, II water-extracted DNH, 111 water-extracted DNH precipitated in 0.14 M NaCl, IV salt-extracted DNH, without mechanical rupture of DNA micelles, V salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl, VI saltextracted DNH, with mechanical rupture of DNA micelles, VII salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl.
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 3. Варьирование средних по сериям значений Rj цианидина (A), пеларгониднна (Б) и £?Пел цианидина {В) з одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель В, бумага «Б», число хроматограмм в каждой серин 10; все значения экстраполированы на х 800 по шкале /?-1000. Секторы на диаграммах соответствуют отдельным сериям; черными кружочками обозначены средние значения по сериям, причем их расстояние от центра пропорционально отклонению от среднего по всему эксперименту (х = 800). Расположение кружочка в центре 10 соответствует средним значениям 797—803, в 9—79Ö – 796 и 804—810; в 8 783—789 и 811 817; в 7 776—782 и '818—824; в 6 769—775 и 825—831; в 5 762—768 и 832—838; в 4 755—761 и 839—845; в 3 748—754 и 846—852, в 2 741- 747 и 853—859; в 1 734—740 и 860— 866, в 0 733 и ниже и 867 и больше.
	Рис. 4. Кривые нормального распределения единичных значений Rf цианидинт. Rj пеларгонидина и А?Пел Цианидина в одном из экспериментов по 200 хроматограммам. Растворитель А; бумага FN-11; все значения экстраполированы на х■ 1000 по шкале R ■ 1000.
	Рис. 1. Влияние нематоды Р. penetrans на рост ячменя: 1,2 незараженные 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 2. Влияние нематоды Р. penetrans на рост пшеницы; 1,2 незараженные. 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 3. Влияние нематоды Р. penetrans на рост кукурузы: 1,2 незараженные, 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 4. Влияние нематоды Р. penetrans на рост моркови: 1,2 незаряженные, 3, 4 зараженные растения.
	Fig. 1. Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Railv. (TAA 17 117) (X 1 -5).
	Fig. 2. Exicliopsis pallida Wells et Raitv. (ТАЛ 14 595) (XFS).
	Fig. 3. Exidiopsis gr is eo-b rünne a Wells et Raitv. A basidium (from TAA 17Ü31), В portion of fertile hypha with early basidium, segmented basidium, and collapsed basidium (from TAA 17 031), C basidiospores (from TAA 17 031), D cystidium (from TAA 17 048), E thick-walled, cylindrical dikaryophysis (from TAA 17 133), F portion of branching dikaryophysis (from TAA 42 954), G projecting apex of septate cystidium (from TAA 17 043), И – projecting apex of cystidium with collapsed tip (from TAA 17 048). (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus.)
	Fig. 4. Exidiopsis pallida Wells et Raitv. A portion of fertile hypha showing probasidia and collapsed basidium, В segmented basidium, C portion of fertile hypha with segmented basidium and young, cylindrical dikaryophysis, D, E cylindrical dikaryophyses, F basidiospores, one germinating by repetition. (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus from the holotype (TAA 14 595)).
	Fig. 5. Geographical distribution of Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Raitv. (a), and Exidiopsis pallida Wells et Raitv. {b).
	Situation of the localities: 1 Puhtu, 2 Kiili, 3 Lihula, 4 Tuhu, 5 Lasma, 6 Väatsa, 7 Tooma, 8 Venevere, 9 Saare, 10 Sõmerpalu.
	Joon. 1. Liikide ja \iljakehade esinemise dünaamika jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 2. Dominantide vaheldumine jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 3. Dominantide vaheldumine mustika-kasvukohatüübis haava-kase-kuuse puistus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 4. Dominantide vaheldumine seljarohu-naadi kuusikus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 5. Liikide ja viljakeliade arvukuse dünaamika pohla- ja siirdesoo-kasvukohatüübis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. pohla-kasvukohatüüp siirdesoo-kasvukohatüüp
	Untitled
	Joon. 6. Dominantide vaheldumine siirdesoo-kasvukohatüubis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. Joon. 7. Mõnede liikide viljakehade esinemise dünaamika pohla- ja siirdesookasvukohatüübi kase-kuuse-männi puistus 1955. aastal. a siirdesoo-kasvukohalüüp Russula decolorans Lactarius rufus b pohla-kasvukohatüüp J Russula decolorans Lactarius rufus Lactarius subdulcis Paxillus involutus Joon. 8. Dominantide vaheldumine pohla-kasvukohatüübis kasekuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal.
	Untitled
	Фото 1, Текст клятвы врача, подписанный А. Ф. Миддендорфом 2 июня 1837 г (по ст. стилю). (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л, 79).
	Фсто 2. Выдержка из экзаменационного протокола А. Ф. Миддендорфа. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, он. 2, ед. хр. 16807, л. 5).
	Фото 3. Титульный лист академической истории болезни, составленной А. Ф. Миддендорфом. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л. 36).
	Фото 4. Титульный лист докторской диссертации А. Ф. Миддендорфа
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	Untitled
	Untitled
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	Фото 1. Слева краснокочанная капуста ’Каменная головка’ (подвой), справа брюссельская капуста Геркулес 118’ (привой).
	Фото 2. Измененная форма (Vi) от прививки ’Геркулес 1!8’ на ’Каменную головку’.
	Untitled
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	Joon. I. Polüfenoolsete ühendile sisaldus aprikoosipuu noortes lehtedes
	Joon. 2. Polüfenoolsete ühendite sisaldus ploomipuu noortes lehtedes.
	Joon. 3. Polüfenoolide üldsumma ja seotud fraktsiooni sisaldus võrsel erinevas kõrguses asetsevates ning erineva vanusega lehtedes; А Moldaavia reproduktsioon, В Krasnodari reproduktsioon. (Jämedalt viirutatud lõik seotud fraktsioon.)
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
	Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.
	Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidiileucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
	Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno sporangium cornutum ткани листа.
	Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium campanulae.
	Joon. 1. Punakurk-kauri (tühi ring) ja järvekauri (must ring) taksonoomiliste andmete võrdlus ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi materjalide alusel: А kere pikkus, В sirulaius, C tiiva pikkus, D raskus.
	Joon. 2. Kauride sügisrände dünaamika Eesti põhjarannikul 16. septembrist kuni 20. oktoobrini viispäevakute kaupa.
	Joon. 3. Kauride sügisrände päevarütm: 1 Soome lahe lõunarannikul nelja tunni jooksul, alates päikesetõusust; 2 Suures väinas kogu valge aja jooksul.
	Joon. 4. Kauride sügisrände valdavad suunad Läänemere idaosas ja Valge mere piirkonnas.
	Joon. 1.
	Untitled
	Humisooli mõju türoksiinist tingitud kehakaalu langusele küülikutel. I seeria küülikud, kes said ainult türoksiini; II seeria küülikud, kes said türoksiini koos humisooliga.
	Joon. 1. Hiirte rektaalne temperatuur huinisooli ja türeoidiini manustamise vältel. kontrollhiired (I rühm) humisooli saanud hiired (11, 111 ja IV rühm) türeoidiini saanud hiired (V rühm) türeoidiini + humisooli saanud hiired (VI, VII ja VIII rühm)
	Joon. 2. Hiirte elu kestus eksikaatoris. Tulpade viirutus tiheneb humisooli kontsentratsiooni tõusuga. I usalduspiirid
	Рис. 1. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I—контроль, II после 10 инъекций гумизоля, 111 после 20 инъекций гумизоля, IV после 30 инъекций гумизоля. Заштрихованные столбики в нормальных условиях, незаштрихованные после добавочного введения инсулина. 1 средняя ошибка (т).
	Рис. 2. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I контроль, II после введения тиреоидина, 111 после введения териоидина и 10 инъекций гумизоля. I средняя ошибка (т).
	Joon. 1. Humisooli toime küüliku leukotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 10. katsepäeval, 3 20. katsepäeval, 4 10. päeval pärast viimast humisooli manustamist.
	Untitled
	Joon. 1. Küüliku erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsuse dünaamika humisoolikuuri puhul (I katseseeria, küülik nr. 3).
	Joon. 2. Mumisooii ennevaxe Kontsentratsioonide pärssiv toime erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsusesse.
	Рис. 1. Продольные разрезы двух полипняков близкого диаметра, показывающие неодинаковый характер стереозоны. О. Готланд, Грогансхувфуд; лудлов, слои Хемсе. (По Tripp, 1933). X 1,5.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II
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	Joon. 1. Kaela lümfijuha kulgemise variandid (a, b, c) lammastel: / kaela lümfijuha; 2 kaela tõusev arter ja veen.
	Untitled
	Joon. 2. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid (a, b, c, d) uttedel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter; 6 I roie. Joon. 3. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid jääradel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter ja veen; 6' I roie.
	Рис. I. Изменения в потреблении кислорода (02 мл/г в час при 0° 760 мм Hg) в зависимости от температуры окружающей среды у птенцо!3 обыкновенной чайки, яйцо с проклевом; —•— «мокрые птенцы»; —оптенцы после обсыхания; --о-- накормленные птенцы.
	Рис. 2. Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды у птенцов обыкновенной чайки. Обозначения те же, что на рис. 1.
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Päeva pikkuse mõju kapsakoi l nukkude kaalule; 2 nukkude üldpikkusele (Pj; 1=0,5 mm); 3 nukkude pikkusele parema tagajala tipuni (P 2; 1 —0,5 mm); 4 nukkude pea maksimaalsele dorsaalsele laiusele (L 2; 1 = 0,143 mm); 5 nukkude ventraalsele laiusele (Lg 1 =0,25 mm); 6 rööviku- ja nukujärgu kestusele; 7 suremusele neljandas instaaris.
	Untitled
	Joon. 1. Antotsüaanide sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides (kongo punase milligrammprotsentides hüpokotüülide toorkaalust).
	Joon. 2. Üldlämmastikusisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsenlides toorkaalust).
	Joon. 3. Mitlevalgulise lämmastiku sisaldus karbarniidi- ja ammooniumnitraadi lahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehledes (miili grarnmprotsentides toorkaalust).
	Joon. 4. Valgulise lämmastiku sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsentides toorkaalust).
	Рис. I. Изменение скорости биосинтеза триптофана в течение 7,5- часовой экспозиции при комнатной температуре на свету и в темноте.
	Рпс. 2. Зависимость эффекта света'от температуры (100% содержание’триптофана в темповом варианте).
	Рнс. 3. Зависимость скорости биосинтеза триптофана от интенсивности света.
	Рис. 4. Скорость биосинтез." триптофана на свету различного спектрального состава (атмосфера азота).
	Fotod 1 ja 2. Moondunud õisi N-viiruse mütantvorrriiga NR infitseeritud Nicotiana rustica 1.
	Рис. 1. Схема установки для выращивания сеянцев в песчаных культурах: а полиэтиленовый сосуд; б кварцевый песок; в капроновое сито; г дренаж; д корпус вентиля; е резиновая трубка; ж колба с питательным раствором.
	Рис. 2. Песчаные культуры с сеянцами сосны в вегетационном домике. При передвижении вагонеток колбы с питательным раствором ставят на свободную площадку между сосудами.
	Рис. 3. Влияние соотношения Ca/Mg в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 1.
	Рис. 4. Влияние соотношений Ca/Mg и Са/К в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 2..
	Рис. 5. Влияние концентраций CaS04 (опыт 3) и СаС12 (опыт 4) в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержа нию элементов в мг-экв/100 г).
	Рис. 6. Влияние CaCO.i, NaHC03, СаС12, MgCl2 и NaCI на содержание хлорофилла в хвое. Опыт 4.
	Joon. 1. Suhtelised indanemisprotsendid eri katsepäevadel.
	Joon. 2. Idandite lehtede ja juurte suhteline pikkus: а Festuca pratensis; b Festuca rubra-, c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Joon. 3. Idandite suhteline kaal; а Festuca pratensis; b Festuca rubra; c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	.loon. 1. Belonioscijpha culmicpla (Desm.) Dennis eoskotiel, paralüüsid ja eosed. (Suurend. 750 X-)
	.loon. 2. Dasyscyphus sulphureus (Pers.) Massee karvad, eoskolt, paralüüs ja eosed. (Suurcnd. 750 X-)
	Joon. 3. Helotium rhodoleupum (Fr.) Fr. eoskotid, eosed ja apoteetsiumi koore rakud. (Suurend. 750 X-)
	Joon. 4. Hyaloscypha lacnobrachya (Desm.). Nannf. eoskotid, eosed ja karvad. (Suurend. 750X.)
	Untitled
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	Рис. 2. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора (2) и количества углерода в бензоле (1,2). 1 при составе сцинтиллятора; РРО 4 г/л-f-РОРОР 0,1 г/лнафталин 100 г/л + бензол 400 мл/л в Л£-ксилоле; 2 РРО 4 г/л -J- РОРОР 0,1 г/л 4- нафталин 100 г/л в бензоле.
	Untitled
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	Joon. 1. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsuse dünaamika. Heksokinaasi aktiivsus on väljendatud glükoosi hulga vähenemise põhjal rnikro grammides 1 mg valgulämmastiku kohta. Viirutatud tulbad väljendavad fermendi aktiivsust kontroll-loomade sarkoomides, viirutamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 2. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsus, arvutatud lähtekoe kaalu kohta. Viirutatud tulbad väljendavad glükoosi hulga vähenemist mikrogrammides sarkoomi ekstraktis, viirulamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 3. Sarkoom 45 ekstrakti lämmastikusisaldus. Viirutatud tulbad väljendavad kasvaja ekstrakti valgulämmastiku hulka milligrammides kontroll-loomadel, viirutamata katseloomadel.
	Joon. 4. Sarkoom 45 keskmised kaalud ja kasvu pidurduse protsent. Sarkooinide keskmised kaalud grammides on avaldatud logaritmilisel kujul. Ringid väljendavad kasvaja kaalu kontroll-loomadel, kolmnurgad sarkolüsiiniga ravitud loomadel. Sarkolüsiiniga saavutatud sarkoomi kasvu pidurduse ulatus Schreki järgi on näidatud ravipäevade all.
	Рис. 1. Влияние гумизоля на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей в первой серии опытов. К контроль; 2,3, 4 группы с гумизолем при разведениях IO3, 5 • 10-5 и 5-10-° соответственно; з— появление впервые задних конечностей.
	Рнс. 2. Влияние гумизоля и тиреоидина на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей во второй серии опытов, ff кормление тиреоидином; остальные обозначения те же, что и на рис. 1.

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Joon. 2. Humisooli toime küüliku erütrotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 5. katsepäeval, 3 10. katsepäeval, 4 20. katsepäeval.
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