
X. КОПВИЛЛЕМ

ЗНАЧЕНИЕ НАЕЗДНИКОВ РОДА HOROGENES FÖRSTER
(ICHNEUMONIDAE , OPHIONINAE) В ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ

КАПУСТНОЙ МОЛИ ( PLÖTELLA MACULIPENNIS CURT.)
В ЭСТОНСКОЙ ССР

По своей вредоносности капустная моль ( Р lutella maculipennis Curt.)
занимает одно из первых мест среди вредителей крестоцветных культур.
В связи с неуклонным ростом в Эстонской ССР площадей, отводимых
под гибридную брюкву, и увеличением удельного веса крестоцветных
культур в целом борьба с этим вредителем приобретает все большее
экономическое значение.

По имеющимся сведениям (Копвиллем, 1960, 1962), в ряде районов
СССР установлена существенная роль энтомофагов в снижении числен-
ности капустной моли. Поскольку в условиях Эстонии этот вопрос не
был изучен, нами с 1962 г. начато изучение паразитов этого вредителя.
Исследования показали, что среди последних преобладают два наездника
рода Н ого genes Förster (/chneumonidae, Ophioninae) И. fenesiralis
Holmgr. и H. tibialis Gray. '(Копвиллем, 1963). Продолжение исследова-
ний в 1963— 1964 гг. подтвердило преобладание названных видов, играю-
щих основную роль среди паразитов капустной моли в нашей республике.

Данные о видовом составе и относительной численности различных
паразитов капустной моли будут опубликованы в другой работе. Настоя-
щая статья посвящена комплексной роли паразитов в динамике числен-
ности капустной моли в 1962—1964 гг. с учетом влияния растительности,
окружающей капустные поля, на степень активности энтомофагов.

Материал и методика

Выявление роли паразитов в динамике численности капустной моли проводилось
на основе еженедельных и дополнительных сборов п учетов гусениц и коконов этого
вредителя на 100 растениях капусты за каждый отдельный анализ. При высокой чис-
ленности капустной моли пробы иногда брались и с меньшего числа растений, а при
очень низкой численности вредителя иногда возникала необходимость просматривать
до 400 растений.

Собранный материал воспитывался в лаборатории до выхода паразитов; оценка
деятельности последних дана в процентах зараженности хозяина.

Для оценки влияния растительности, окружающей капустные поля, на активность
паразитов учеты и сборы проводили на двух группах участков, различающихся по эко-
логическим условиям. В одну группу входили участки капусты, расположенные среди
плодовых насаждений или в садах с разнообразной растительностью, включая раз-
личные травы, кустарники и деревья. Как правило, эти участки были сравнительно
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невелики (до 0,5—1 га). В другую группу входили более крупные капустные поля, ко-
торые обычно размещались среди полевых культур, в непосредственной близости ко-
торых отсутствовали богатая травянистая растительность и кустарники.

Исследования проводились в пригородных хозяйствах г. Тарту, в частности в
совхозе «Ныгиару», Тартуском показательном совхозе, учебном хозяйстве Эстонской
сельскохозяйственной академии и в подсобном хозяйстве «Маарьямыйза». Сбор вреди-
телей производили в основном со среднеспелых сортов капусты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Уровень численности капустной моли в районе проведения настоящих
исследований в 1962—1964 гг. характеризуется данными рис. 1. Хотя эти
данные получены с участка, расположенного в плодовом саду, они в об-
щих чертах отражают положение
и в других биотопах. Как видно
из рисунка, в 1962—1963 гг. вре-
дителя было исключительно ма-
ло. Численность его коконов и гу-
сениц колебалась в пределах 25
50 особей на 100 растений. Зна-
чительно более высокая числен-
ность капустной моли наблюда-
лась в 1964 г., когда плотность
се коконов и гусениц местами до-
ходила до уровня массовой
вспышки вредителя (до 500 и бо-
лее особей на 100 растений).

Сопоставление этих колебаний
численности капустной моли с
осадками и температурными ус-
ловиями 1962—1964 гг. (рис. 2)
показывает, что период низкого
уровня численности вредителя
характеризовался в 1962 г. про-

Рис. 1. Численность гусениц и коко-
нов капустной моли в 1962—1964 гг.

на 100 растений.

хладным и влажным летом, а в 1963 г. сравнительно теп-
лым летом с пониженными против нормы осадками весной и в начале
лета и обильными дождями в августе. Высокая численность капустной
моли в 1964 г. совпала с относительно теплым, но исключительно бедным
осадками летом.

Кроме указанных различий, в динамике метеорологических факторов
наблюдались и некоторые сходные черты, общие для всего рассматривае-
мого периода. Так, середина лета (июль) и осень (сентябрь, октябрь)
1962—1964 гг. характеризовались пониженными-осадками и температур-
ными колебаниями около нормы или несколько выше нее. Исключение
составил лишь 1963 г., когда в октябре осадки несколько превышали сред-
ний многолетний уровень. Следует также отметить более суровую зиму
1962/63 г. и относительно мягкие условия зимовки 1963/64 г.

Таким образом лето, предшествовавшее массовому размножению ка-
пустной моли, не отличалось ни особой сухостью, ни теплом, в особенности
в осенний период, и численность вредителя была очень низка. В мягкую
зиму 1963/64 г. было проведено исследование возможного зимующего
запаса капустной моли, выявившее отсутствие такового во всех про-
смотренных точках. Тем не менее в 1964 г. численность капустной моли
намного превышала уровень предыдущих лет. Хотя погодные условия
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этого года благоприятствовали раз-
множению вредителя, приведенные
данные говорят, вероятнее всего, в
пользу миграционной природы такой
вспышки массового размножения ка-
пустной моли в условиях умеренного
климата (Копвиллем, I960).

Рис. 2. Колебание среднемесячных температур
и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с со-
ответствующими средними многолетними (1950
—1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная
линия многолетние среднемесячные данные;
положительные отклонения от среднего много-
летнего уровня показаны выше, а отрицатель-

ные отклонения ниже этой прямой.

Зависимость уровня зараженности капустной моли паразитами от
экологического окружения капустных участков

Исследование деятельности паразитов капустной моли в 1962
1963 гг., в период низкой численности вредителя, проводилось в основном
на участке капусты, расположенном в плодовом саду. Повышенная чис-
ленность в 1964 г. дала возможность расширить работу и проводить ее в
разных экологических условиях. Кроме работы на упомянутом участке,
такие же исследования велись еще на более крупных полевых массивах
этой культуры, а также в условиях мелких полей, окруженных разнооб-
разной древесной и травянистой растительностью и кустарниками.

Проведение учета экологического окружения капустных участков при
исследовании деятельности паразитов капустной моли было необходимо
для проверки предварительных результатов наших прежних работ
(Копвиллем, 1960, 1962) и наблюдений некоторых других авторов
(Ullyett, 1947; Губарева, 1959), указавших на повышенную активность
энтомофагов этого вредителя в условиях близости к капустным участкам
прочей растительности.

На рис. 3 изображен уровень зараженности капустной моли парази-
тами на участке капусты, расположенном среди плодового сада, и на
участке в большом полевом массиве. Как видно, различия в уровне за-
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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 боль-
шом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей раститель-

ностью в непосредственной его близости.

раженности капустной моли паразитами на этих участках существенны и
активность энтомофагов была значительно выше на капусте в плодовом
саду в более богатом экологическом окружении. Указанные различия
достоверны статистически (х 2 14,06, х2кр=s% 12,60).

Не менее интересны результаты анализа зараженности капустной моли
паразитами в 1964 г. на двух группах капустных участков (рис. 4). Пробы
брались в осенний период, когда деятельность паразитов капустной моли
в упомянутых на рисунке местах достигла наивысшего уровня.

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.

Сопоставление этих материалов показывает, что различия в уровне
зараженности капустной моли паразитами между указанными двумя
группами капустных участков существенны (% 2= 14,00, х2кр =sо/0=9,49).
В условиях более богатого экологического окружения (деревья, кустар-
ники и разнообразные травы) зараженность вредителя оказалась не ниже
80%. При отсутствии же подобной экологической ситуации активность
паразитов в этот же период редко превышала уровень 50—60% зара-
женности капустной моли.

Зависимость активности паразитов капустной моли от характера эко-
логического окружения наглядно видна также при сравнении различных
капустных участков, расположенных в различных хозяйствах, но со сход-
ными типами окружающей растительности. Таковы, например, участок
капусты среди плодового сада (рис. 3, Л) и посадки этой культуры в
другом хозяйстве с более богатой древесной, кустарниковой и травяни-
стой растительностью по краям поля (рис. 5). В обоих случаях актив-
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ность паразитов капустной моли была на сравнительно высоком уровне,
обычно около 80% зараженности хозяина, а имеющиеся небольшие раз-
личия между указанными участками капусты оказались статистически
несущественными (х 2 = 7,47, х2 кР =5% = 11,1)-

Роль паразитов в динамике численности капустной моли и значение
плотности хозяина

Влияние деятельности паразитов на динамику численности капустной
моли в 1964 г. показано на рис. 5 и 6. На рис. 5 изображены результаты
исследований зараженности гусениц и коконов капустной моли парази-
тами в условиях участка капусты с богатым экологическим окружением
(деревья, травы и кустарники). Исследование проводилось по отдель-
ности с верхней и нижней частей южного склона участка в летне-осенний
период максимальной сезонной деятельности энтомофагов. На рис. 6
приведены аналогичные данные большого массива капусты в более бед-
ном экологическом окружении культуры.

Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность
паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кус-
тарниково-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.

Наряду с общей тенденцией постепенного снижения численности
вредителя по мере продвижения сезона, рельефно выступает еще другая
особенность деятельность паразитов в приведенных случаях проходит
на определенном уровне, мало изменяющемся в течение сезона. В случае
более богатого экологического окружения этот уровень выше, чем в ус-
ловиях более бедной экологической обстановки. Иными сло-
вами, в наблюдаемых случаях нет ясной связи между процентом зара-
женности капустной моли паразитами и численностью хозяина в течение
одного сезона.

Указанная особенность подтверждается статистически. По Спирманну
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(см. Снедекор, 1961), между численностью капустной моли и ее заражен-
ностью паразитами в течение одного сезона, изображенными на рис. 5,
корреляции нет {qs = 0,219, р к

5
р=6%

=0,459). Отсутствует эта корреляция
и в течение одного сезона на участке капусты в большом массиве этой
культуры, изображенном на рис. 6 (q 4 =—0,600, Q 4

p=so/o =0,771). При
этом различия в численности коконов и гусениц капустной моли в течение
года были весьма существенны от 0,45 до 6,22 особей вредителя на
одно растение капусты в первом случае (рис. 5) и от 0,29 до 2,62 осо-
бей во втором (рис. 6),

Рис. 6. Динамика численности ка-
пустной моли и ее зараженность
паразитами на участке капусты,
расположенном среди большого
массива этой культуры. (Окрест-
ности г. Тарту.) Обозначения те

же, что на рис. 5.

Выявленные связи наглядно иллюстрируют ценную особенность пара-
зитов капустной моли, и прежде всего наездников из рода Horogenes,
способных резко увеличить свою численность в соответствии с возраста-
нием плотности хозяина. В связи с этим процент зараженности капустной
моли паразитами мало изменяется в период нормальной деятельности
паразитов в течение данного сезона и обычно колеблется на определен-
ном уровне как при низкой, так и при высокой численности вредителя.
Уровень же зараженности капустной моли паразитами зависит, как по-
казано выше, от экологического окружения капустных участков.

Несколько иная картина выявляется при анализе результатов опреде-
ления численности капустной моли и ее зараженности паразитами с
одних и тех же участков, но за различные сезоны. В табл. 1 приведены
соответствующие данные из окрестностей г. Тарту за 3 года (1962 —1964)
с участка капусты, расположенного среди плодового сада, а в табл. 2
эти же материалы за 2 года (1963 и 1964) с капустных участков, распо-
ложенных в поле, но с деревьями, кустарниками и богатой травянистой
растительностью по краям и обочинам канав в непосредственной близости
от капусты.

Так как экологическое окружение этих капустных участков более или
менее однотипно, то нет и существенных различий между ними в уровне
зараженности капустной моли паразитами (х 2 —6,69, %2 Кр =5% = 14,1).

Анализ степени зараженности капустной моли паразитами за раз-
личные годы и сопоставление этих данных с численностью хозяина за
эти же годы показывает тенденцию более высокой зараженности вреди-
теля в условиях более низкой ее численности. Эта связь подтверждается
наличием корреляции (по Спирманну) между численностью капустной
моли и ее зараженностью паразитами как в условиях, описанных в
табл. 1 (q j=—0,562, Q* p=s%

= 0,496), так и в условиях, показанных в
табл. 2 (с*

= —0,617, QkP=5 o/0 =0,459).
Выявленная связь относительно высокой зараженности капустной

моли паразитами в условиях низкой ее плотности характеризует ценное
качество энтомофагов этого вредителя, способных эффективно разыски-
вать и заражать своих хозяев и в случае очень низкой плотности послед-
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них. Следует подчеркнуть, что эта особенность
полностью сохранилась за ними прохладным
им сильные августовские дожди 1963 г.

паразитов капустной моли
летом 1962 г.; не мешали

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На капустных полях в окрестностях г. Тарту в 1962—1964 гг. паразиты
существенно сдерживали размножение капустной моли. Основную роль
среди паразитов этого вредителя играли наездники из рода Horogenes,
показавшие высокую активность в различных погодных условиях и при
различной плотности хозяина. В результате высокая зараженность ка-
пустной моли паразитами наблюдалась как в условиях высокой числен-
ности (1964 г.), так и в годы депрессии (1962 —1963 гг.) вредителя.

Способность паразитов капустной моли увеличивать свою численность
в соответствии с возрастанием плотности хозяина особенно рельефно
проявилась на тех капустных участках, в непосредственной близости ко-
торых находились кустарники, деревья и богатая травянистая раститель-
ность. Хотя сущность этого явления пока eure полностью не выяснена и
требует дальнейших тщательных исследований, вероятнее всего, что в
указанных экологических условиях паразиты находят лучшие возмож

Таблица /

Численность гусениц и коконов
капустной моли и их зараженность
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Таблица 2
Численность гусениц и коконов

капустной моли и их зараженность
паразитами на капустных участках,

расположенных в поле
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’ ' 21—27/VII1 0,25 97,9
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22/V 1 1 0,74 60,7

СО 5/VII1 0,49 71,7
20—27/VIII 0,31 61,8
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Ранняя капуста
13/VII 0,88 39,4
30/VI1 3,26 79,2

О) 12/VI1I 0,84 90,0
20/V1II 4,68 78,0
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ности для зимовки и питания взрослой фазы, возможно и дополнительных
хозяев, позволяющих энтомофагам быстрее восстановить свою числен-
ность весной в случае массового размножения капустной моли. В учете
этих особенностей требований паразитов к условиям окружающей среды
кроется перспектива значительного повышения их эффективности в био-
логической борьбе с капустной молью.
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И. KOP VILEEM

KÄGÜVAABLASTE PEREKONDA HOROGENES FÖRSTER ( ICHNEUMONIDAE ,

ОРИlONINAE) KUULUVATE PARASIITIDE MÕJUST KAPSAKOI (PLUTELLA
MACULIPENNIS CURT.) ARVUKUSE DÜNAAMIKALE EESTI NSV-S

Resümee

Aastail 1962—1964 uuriti mitmes Tartu linna ümbruse majandis parasiitide mõju
kapsakoi arvukusele. Peamisteks kapsakoi parasiitideks osutusid käguvaablased H. fenest-
ralis Holmgr. ja H. tibialis Grav. perekonnast Horogenes Förster.

Vaatamata kapsakoi madalale arvukusele 1962. ja 1963. aastal, oli tema röövikute
ja kookonite parasiteerimise protsent suhteliselt kõrge : 72,4—100.

Kuigi kapsakoi arvukus tõusis 1964. aastal mitmekümnekordseks, võrreldes eel-
miste aastatega, suutsid parasiidid ka selles olukorras kahjuri paljunemist oluliselt
piirata.

Kapsakoi parasiteerimise protsent oli tunduvalt kõrgem neil kapsapõldudel, mis
paiknesid põõsaste, puude ja muu lopsaka taimestiku otseses läheduses. Selle seose arves-
tamine peaks võimaldama tunduvalt tõsta kapsakoi parasiitide efektiivsust bioloogilises
võitluses selle kahjuri vastu.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 12. VII 1965
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H. КОРУILEEM

DIE BEDEUTUNG DER SCHLUPFWESPEN DER ICHNEUMONIDENGATTUNG
HOROÜENES FÖRSTER ( OPHIONINAE ) IM MASSENWECHSEL DER

KOHLSCHABE ( РЕШЕНА MACULIPENNIS CURT.) IN DER
ESTNISCHEN SSR

Zusammenfassung

In den Jahren 1962—1964 wurde die Bedeutung der Parasiten im Massenwechsel
der Kohlschabe in der Stadtgegend von Tartu erforscht. Als die bedeutsamsten Parasiten
der Kohlschabe wurden' die Schlupfwespen H. fenestralis Holmgr. und H. tibialis Grav.
aus der Ichneumonidengattung Horogenes Förster festgestellt.

Obgleich die Populationsdichte der Kohlschabe in den Jahren 1962—1963 sehr gering
war, schwankten die Parasitierungsprozentsätze der Raupen und Kokons des Schädlings
beträchtlich: von 72,4 bis 100%..

Im Jahre 1964 stieg die Populationsdichte der Kohlschabe auf das Zehnfache und
noch viel mehr im Vergleich zum Niveau der Jahre 1962 und 1963. Dennoch konnten
die Parasiten auch in dieser Situation als ein effektiver Verminderungsfaktor der Anzahl
der Kohlschabe wirken. Dabei wurden durchweg grössere Parasitierungsprozentsätze des
Schädlings auf denjenigen Kohlfeldern festgestellt, die sich in der Nähe von Büschen,
Bäumen und anderer üppigeren Vegetation befanden. Die Berücksichtigung dieser
Zusammenhänge könnte eine erhebliche Steigerung der Effektivität der Parasiten in
der biologischen Bekämpfung der Kohlschabe bewirken.

Institut für Zoologie und Botanik Eingegangen
der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR am 12. Juli 1965
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	О ДВУХ НОВЫХ ИНДУЦИРОВАННЫХ МУТАНТАХ У ТОМАТА LYCOPERSICON ESCULENTUM MILLER
	Фото 1. Растения; А исходной формы, Б мутанта cyathiformis.
	Фото 2. Стебель: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
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	УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КАМЕРА ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ ЛИСТЬЕВ В АТМОСФЕРЕ РАДИОАКТИВНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
	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.
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	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) .

	ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
	MUUTUSED SAMMALKATTES LOODUSLIKE NIITUDE PEALTPARANDAMISEL
	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).
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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
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	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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.
	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ПЛАСТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ ДВУХ РАЗНЫХ ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ СОРТОВ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ОСЕНЬЮ
	Untitled
	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
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	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*
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	C-VITAMI IN [-AINEVAHETUSEST JA BIOFLAVONOIDIDE TOIMEST SELLELE
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	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
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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’.
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	TÄIENDAVAID ANDMEID ROOKIMISE TEEL SAADUD MUUTUNUD ROOSKAPSAVORMI BIOKEEMILISTE OMADUSTE KOHTA, VÕRRELDUNA LÄHTEVORMIGA
	Untitled
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	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.
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	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.
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	К ВОПРОСУ О ПРОТОТРОФНОСТИ И РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ
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	LÜMFISÜSTEEMI OSAST KANADE KALTSIUMI- JA FOSFORIAINEVAHETUSES
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	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.
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	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) В ПРИБАЛТИКЕ
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	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.
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	TEMPERATUURI MÕJUST VALKUDE MOLEKULKAALU MÄÄRAMISEL GEELFILTRATSIOONI ABIL*
	Joon. 1.
	Untitled
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	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
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	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.
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	Albert Üksip
	Untitled
	Chapter
	SISUKORD
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * INHALT





	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
	Untitled

	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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
	Untitled
	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.
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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.
	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.
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	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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	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’.
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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.
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	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.
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	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.)
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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.
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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.
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