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DE L’APPLICATION D’UN NOUVEAU DISPOSITIF DESTINE
A LA PREPARATION DES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

DU SOL

Au cours des études sur les rapports de la formation et de la genèse du
sol ainsi que de la fertilité du celui-ci, il serait indispensable de
terminer le composé, la quantité et la dynamique de l’évolution des
microorganismes qui colonisent le sol. Les dernières dix années, à côté
des observations microbiologiques du sol, une nouvelle branche de
science la fermentologie s’est occupée de l’investigation de la bio-
génésie du sol. On a constaté dans le sol l’existence de diverses enzymes,
provenues des produits d’activité vitale des microorganismes et des
végétaux, et qui exercent une influence directe sur tout le processus
biochimique du sol.

Quelle que soit la méthode appliquée de détermination de la quantité
et de l’activité des microorganismes du sol, ainsi que le contenu et
l’activité des enzymes pour effectuer des analyses correspondantes, il est
inévitable tout d’abord d’obtenir les échantillons du sol, des échantillons
qui correspondraient le plus exactement possible à l’état moyen et au type
du sol à étudier. Malgré la simplicité apparente de l’obtention de pareils
échantillons, le problème en question n’est pas résolu jusqu’à présent,
d’une manière satisfaisante, quoiqu’on s’en occupe déjà un demi-siècle. Le
fait est, que nos sols des champs ordinaires, encore moins ceux des forêts,
des pâturages et d’ autres lieux, peuvent servir comme fournisseurs de
semblables échantillons seulement au cas exceptionnel, dû à leur disparité
trop excessive.

Les bases d’une telle disparité se sont créées dès la formation primaire
de la surface du sol sous l’influence de très différents agents géologiques,
particulièrement dans les régions de sols carbonates et podzoliques.
intérieurement, la croissance inégale des végétaux et l’accumulation de
leurs restes dans le sol, de même que des excréments et des cadavres
d’animaux pendant de milliers d’années, ont augmenté la disparité du sol.
L’activité de l’homme n’a pas beaucoup contribué à l’écartement d'une
telle disparité, au contraire, dans des cas nombreux, elle, l’a même aug-
mentée. L’application des engrais, la cultivation des différentes plantes
en rangée ou en nid, Télévage du bétail, etc. ont contribué à la création
des microzones différentes par leur contenu er leur caractéristique. Il s’en
suit que les échantillons du sol des champs, même à une distance de quel-
ques centimètres seulement peuvent démontrer, selon le contenu des
microorganismes et des enzymes, la variété des différences plus de dix
ou cent fois.
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Un des premiers qui fit attirer l’attention sur l'irrationalité d’exécution des
analyses microbiologiques du sol au microflore instable et non-typique, fut
S. N. Vinogradsky. Il publia son article «De la méthode», en 1925
(républication dans le recueil en 1952). Vinogradsky recommande pour des
analyses «. . . de récourir au terrain auquel aucun engrais n’a pas été
appliqué le plus longtemps possible, au moins pendant trois ans, et de le
garder tout le temps en jachère noire très pure». Il est regrettable que
cette recommandation soit suivie trop peu.

L’hétérogénéité de ta répartition des microorganismes dans le sol est
également indiquée dans la monographie de N. A. Krassilnikoî de
I’U.R.S.S. (1958) où sont publiées les données des recherches
spéciajes sur ce sujet. Krassilnikof estime que «les données des analyses
isolées mènent à des conclusions erronées sur la répartition régulière de
différentes espèces des microorganismes dans les sols.»

La majorité des microbiologistes tâchent de suppléer l’influence de la
disparité du sol, laquelle empêche les analyses précises, en augmentant
le nombre des échantillons, et en faire un mélange. M. V. Feodorof de
I’U.R.S.S. (1951) propose de prendre d’un hectar du sol jusqu’à 500
échantillons des lieux différents indiquant, qu’on peut en restreindre le
nombre de dix fois, mais il faut en prendre une moyenne de 500 grammes,
et il faut surtout observer, que les appareils qui servent pour la prise des
échantillons soient strictement stériles.

Toutefois, pour effectuer même une seule analyse des cinquante
échantillons stériles, sans parler de cinq cents, exigerait tant de travail,
que fort peu de microbiologistes peuvent suivre cette recommandation. Outre
cela, il faut noter que, si parmi les 50 échantillons un ou deux ont un
contenu considérablement augmenté par des microorganismes, par exemple,
plus de 100 à 300 fois, ce qui est bien probable, prenant en considération
une telle quantité d’échantillons, les résultats des analyses seront déjà
déformés. C’est pourquoi il serait souhaitable de ne pas mélanger les
échantillons, mais de faire les analyses séparément et soumettre les
résultats obtenus à une analyse statistique. On peut bien imaginer, combien
accroîtra le volume de travail à l’exécution d’un tel mode d’analyse.

Une recommandation plus réservée, mais de quelque peu plus vague,
a été présentée par un collectif des auteurs de I’U.R.S.S. (G. L. Selibère,
et d’autres, 1962), où on propose decomposer un mélange d’échantillons,
«pris au moins de cinq points différents», en mentionnant, que plus grand
est la superficie du champ à analyser, plus grand est le nombre des
échantillons individuels à prendre.

Il nous semble qu’une telle méthode de prise des échantillons du sol
peut être rationnelle pour effectuer les études écologiques sur la répartition
des microorganismes si on fait des analyses une seule fois; mais que les
erreurs des résultats à l’exécution des analyses réitératives en seront
totalement défigurées. Il est aussi difficile d’effectuer des analyses dans
les conditions peu favorables du sol, comme p. ex. après une pluie battante,
aux premiers jours de printemps ou bien tard en automne, sans parler de
la prise des échantillons en hiver dans le sol gelé.

Actuellement il y a une divergence d’opinions entre les fermentologistes
sur la question de fournisseur principal des enzymes dans le sol. Les
botanistes affirment, que ce sont les végétaux, les microbiologistes à
leur tour attachent l’importance principale aux microorganismes. En
appliquant les méthodes courantes de prise des échantillons du sol pour
des analyses, la solution de cette question, au moins dans les conditions
naturelles, est impossible, Il serait bien naïf de supposer que les plantes
supérieures excrètent seulement les enzymes dans la proximité de leurs
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racines principales, et à quelques centimètres plus loin, dans les interrangs,
leur influence disparaîtra. Les recherches sur l’influence des plantes
supérieures dans les conditions de champ serait seulement possible si
l'on isolait des coupes spéciales sans aucune végétation.

Procédant à l’exécution des études acquises durant de longues années
sur la dynamique quantitative saisonnière des microorganismes du sol,
on se heurte immédiatement à la question de méthode appliquée à la prise
des échantillons du sol. Au début des années de 1954/55, on a essayé de
prendre des échantillons d’une petite coupe choisie spécialement, la
plus uniforme possible (2X2 m), en la gardant «en jachère très pure».
11 s’est avéré pourtant que les échantillons parallèles donnent quelque-
fois les nombres bien divergents des microorganismes. Il fallait arriver
àla conclusion que dans les sols naturels, rien ne peut garantir
l’éventualité de sélection des microorganismes d’une coupe, dont le
contenu est entièrement uniforme. Il fallait penser à la possibilité de
créer de telles coupes, où le sol serait le plus uniforme possible, en y
gardant les conditions les plus proches aux sols naturels, donc il fallait
exclure la possibilité de prise des échantillons de n’importe quels petits
vaisseaux.

Les agrochimistes, rencontrant de pareilles difficultés au cours de
leurs études, ont commencé à appliquer des lysemètres: ce sont de
grandes boîtes en béton, bâtis dans la terre, au drainage artificiel dans
le fond. Il se révélait qu’en modifiant la construction de ces lysemètres,
on pourrait les appliquer aussi pour des analyses microbiologiques du sol.
Il suffisait d’écarter le fond à étanche d'eau, le drainage et les dispositifs
d’écoulement; utiliser les matières qui laissent librement passer l’eau
afin d’assurer l'isolation des couches de sol étendues sous la boîte.

Le premier «lysemètre» fut bâti en 1956 à la station expérimentale de
Tallinn de Г Institut d’Agriculture de l’Académie des Sciences de la
R.S.S. d’Estonie, C’était une boîte sans fond, fabriquée de planches à
2 cm, dont le bas était isolé avec une couche de blocage en chaux
(f’imperméabilité de passage des microorganismes par une telle couche
de blocage fut contrôlée par l’expérience spéciale de laboratoire). La
surface de la boîte était de 1,8 X 1,8 m et on l’a remplie d’une couche de
45 cm de soi de gazon glaiseux arénoargileux, léger et neutre, tamisé
par une claie aux trous de 0,5 cm, mélangé soigneusement. On a
commencé par prendre les échantillons de deux parallèles et de deux
horizons de 5 et 25 cm, dont les analyses ont été effectuées séparément.
Cette étude mettait en évidence, que les résultats des analyses parallèles
et des horizons en correspondance ne se différaient pas plus que les
résultats des analyses faites d’un seul échantillon.

Au début de nos études nous avons tâché de conserver le nom de
«lysemètre» pour un pareil dispositif, mais les pédologues, et cela avec
raison, se sont mis à opposer à ce terme. En effet, aucune étude du lysis,
du mouvement d’eau dans le sol et du lessivage des composés chimiques,
n’était pas pratiquable dans une boîte sans fond, évidemment ce n’était
non plus le but de nos recherches. En tenant compte de tout cela on
donna à l’appareil le nom de biоmè tr e, car celui-ci correspondait
plus exactement à ses fonctions, c’est-à-dire, c’est le dispositif qui sert
à étudier la vie dans le sol.

En estimant que les données obtenues de notre premier biomètre,
satisfaisaient totalement nos demandes, nous en avons construit
d’autres. A présent nous en avons 36 dont la construction est plus
perfectionnée. Au lieu des planches on a commencé d’employer le béton,
la surface fut élargie de quelque peu, d’abord à 2 X 2 m, puis à 1,6 X



Photo n° 1. Trois blocs de biomètres.

X 32 m On les a remplis de sols différents: de gazon-carbonate et de
gazôn-podzolique d’un différent composé mécanique, allant de l’argileux-
lourd jusqu’au aréno-argileux léger, et aussi avec du sol turbeux bien
réparti. Le sol a été transporté en camions-déchargeurs aux lieux de
l’installation des biométres, quelquefois d’une distance bien éloignée,
parfois jusqu'à 300 km; on a effectué le tamisage et le mélange sur place,
et l’on en remplissaient les biomètres. Au cours de remplissage simultane
des plusieurs biomètres, le mélange a été étalé à petites poitions de sol
tamisé dans les différents biomètres alternativement. Selon le but
expérimentations séparées, on remplissait les biométres de sol ou bien
en differénts horizons naturels (dans quelques biomètres avec du sol
gazon-podzoiique), ou bien en mélange égal sur la couche isolante.
Comme isolation des biomètres au sol neutre ou alcain, on utilisait tou-
jours le blocage en chaux, et pour le sol à réaction aigre le blocage en
oranit ou gros sable, en augmentant la couche isolante jusqu’à 20 cm,
tenant compte de la différence du sol étendu sous cette couche.

Au cours du tamisage la structure du sol au fond se détruit, mais
dans quelque temps elle se rétablira quoiqu il y en ait moins de giands
morceaux que dans le sol primaire. La prise des a été
faite, jusqu’à présent, à la pelle et cuillère stérile. On marque 1 endroit
d’où les échantillons ont été pris avec des fiches, pour qu’on n’y prenne
plus d’échantillons du même endroit. Les expérimentations ultérieures
seront efféctuées à tarière électrique, car il serait impossible de prendre
du sol gelé des échantillons avec une tarière ordinaire, surtout qu’on fait
des analyses ininterrompues durant toute l’année (Rahno 1960, 1963,
1964 en russe; Rahno 1960 en estonien).

Des différences entre les données des analyses microbiologiques sont
rarement considérables, en moyenne de 1,2 à 2,0% du nombre total des
échantillons. Les déviations en sont à un tel point essentielles qu il faul
les mettre au rebut. Il nous semble que la cause principale de ces diffé-
rences est que les insectes et les vers de terre, en particulier les lombrics,
colonisent le sol. Au cours de leur extinction se forment les microzones

32 P. Rahno



De iapplication d'un nouveau dispositif destiné à la preparation . 33

Photo n° 2. La superficie des biornètres.

contenant un nombre plus augmenté de quelques groupes de microorga-
nismes. C’est pourquoi pendant les dernières années on a pris les échantil-
lons des trois parallèles. Lorsque la différence des données obtenues d’un
seul parallèle est trop grande on les jette. Pour éviter l’apparition des vers
de terre de l’extérieur, on a enduit les bords des biomètres de goudron, ce
qui empêche partiellement le surrampage des vers.

En outre des analyses microbiologiques du sol au moyen des biomètres
on a fait des analyses sur le contenu de l’azote général, de l’azote mobile,
ammonical et nitrique, des P205 et K2O facilement dissolubles, du manga-
nèse et sur la réaction du sol. Avec le temps, quelques biomètres ont été
ajustés à l’exécution des expérimentations plus complexes, particulièrement
sur la recherche des délais de l’application des engrais organiques (la farine
à mélilot, le fumier de celle-ci et la fiente de vache), des engrais minéraux
et, les derniers temps, même les préparations de demi-cokéfaction des
goudrons de schistes bitumineux («Nérosine» et ses fractions). Pour établir
l’influence de l’humidité et de la lumière solaire directe on a couvert
certains biomètres de toit amovible. Pour étudier l’influence de l’activité
solaire sur le processus biologique du sol, en été de 1967, un des biomètres
fut couvert d’un écran en tôle de cuivre, tandis que celui à témoin, avec
le même contenu du sol, a été laissé ouvert.

N’ayant pas de possibilité de présenter ici toutes les données sur les
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analyses parallèles, nous présentons, comme exemple, dans notre tableau
1 les données des analyses d'un seul biomètre, faites au cours des deux
dernières années, selon le contenu de la quantité totale des bactéries.

Les données moyennes sur la quantité totale des bactéries en millions
sur 1 g du sol absolument sec, obtenues des trois parallèles, et les résultats
de l’étude statistique par fractions sur la dispersion de ces données;

Les rapports obtenus sur la dispersion F sont minimes en comparaison
à la portée critique, même pour le niveau de la portée de 5% (d’autant plus
pour le niveau de 1 et de 0,6%), ce qui confirme la bonne convergence des
données des analyses microbiologiques parallèles. Du nombre des données
sur 116 analyses, 2 en ont été mises au rebut compte tenu de trop grand
contenu des microbes par rapport aux autres parallèles.

De tous les biomètres on enlève les mauvaises herbes dès leur appari-
tion, alors qu’elles n’ont nas encore eu de chance de pousser loin leurs
racines. Quelques biomètres sont également utilisés pour y cultiver des
céréales (orge). Cela s’est révélé comme perspective pour mieux étudier
quelques procédés de labourage et, en effet, à l’aide des biomètres
parallèles, au sol uniforme, avec ou sans végétation, il serait possible
de résoudre, au moins un des problèmes de la fermentologie du sol,
jusqu’ici insoluble: est-ce que ce sont les plantes supérieures ou les
microorganismes du sol qui produisent plus d’enzymes dans le sol. Les
études correspondantes se profilent chez nous.

Les expériences effectuées sur des biomètres pendant plus de dix
années consécutives, nous ont démontré, que ces dispositifs sont irrempla-
çables au cours des recherches de longue durée sur la microbiologie du
sol, plus ou moins précis, et que leur application est aussi possible
pour de diverses études de l'agronomie et de la physiologie des végétaux,
particulièrement pour des études liées avec les caractéristiques biologiques
du sol, par exemple, l’influence des herbicides, de différents engrais,
de l’aérabilité du sol au moyen de l’ameublissement, par rapport à la
condensation et la variation dans certaines autres conditions de ia
biogénéité du sol. Les biomètres offrent les meilleures possibilités pour
de telles recherches et ils donnent une précision des données beaucoup
plus exactes que les boîtes appliquées habituellement par les agrochimistes
et les pédologues avec du sol non-tamisé et non-mélange.
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Р. RAHN О
UUEST SEADELDISEST MULLA MIKROBIOLOOGILISTE

ANALÜÜSIDE VÕTMISEKS

Resümee

Artiklis põhjendatakse mulla mikrobioloogiliste ja fermentoloogilisle analüüside jaoks
võetavate mullaproovide ühtluse vajadusi ja soovitatakse nende saamiseks kasutada erilist
seadeldist, nn. biomeetrit.

Biomeeter kujutab endast 4—5 m 2 suuruse põhjapindalaga põhjata betoonkasti, mis
ca 50 cm paksuselt on läidetud sõelutud ning hoolikalt Jäbisegatud mullaga, kusjuures
muld on aluskihtidest 10—20 cm paksuse killustiku- või liivakihiga isoleeritud. Tavaliselt
hoitakse biomeeter taimkattest puhas. Eriotstarbelistes katsetes võib selles ka taimi
kasvatada.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 3. VIII 1967

П. РАХНО

О НОВОЙ УСТАНОВКЕ для подготовки
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ ПОЧВЫ

Резюме

В статье приведено обоснование равномерности почвенных проб для микробиоло-
гических и ферментологнческих анализов и рекомендуется использование особого
устройства, так наз. биометра для получения вполне равномерных почвенных проб.

Биометр представляет собой бездонный бетонный ящик площадью 4—5 м 2 , запол-
ненный просеянной и тщательно перемешанной почвой, глубиной около 50 см, причем
почва снизу изолирована 10—20-сантиметровым слоем щебня или песка. Обычно
биометр содержится без растений и чистым от сорняков, при некоторых специальных
опытах в нем возможно и выращивание растений.

Институт экспериментальной биологии Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 3/VIII 1967
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	В ацеталкоголе (увел. 700Х)-
	По Папашину (увел. 700Х)-
	По Карпеченко (увел. 700Х).
	По Карнуа (увел. 700Х)-
	По Буэну (увел. 700Х)-
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	ДЕЙСТВИЕ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЭТИЛЕНИМИНА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАДИАЦИИ ПРИ ГАММА-ОБЛУЧЕНИИ СЕМЯН РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
	Рис. I. Скорости роста растений М, от семян: а эстонской, б московской репродукции.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	DE L’APPLICATION D’UN NOUVEAU DISPOSITIF DESTINE A LA PREPARATION DES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES DU SOL
	Photo n° 1. Trois blocs de biomètres.
	Photo n° 2. La superficie des biornètres.
	Untitled

	О КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ДИНАМИКЕ ВОДОРОСЛЕЙ В НЕКОТОРЫХ ПОЧВЕННЫХ ТИПАХ ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
	Untitled

	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. V (CORTICIACEAE U.R.S.S. V)
	О СЕЗОННЫХ И ВИДОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РЫБ
	Рис. 1. АТФ-азная активность в экстрактах и гомогенатах в присутствии ионов магния (в различные сезоны года):
	Рис. 2. АТФ-азная активность в экстрактах мышечной ткани у разных видов рыб: а лещ; б щука; в окунь; г судак. Цифры на кривых обозначают число анализированных особей.
	Рис. 3. Изменчивость АТФ-азной активности гомогенатов и экстрактов мышечной ткани леща: / проанализированы сразу после лова; II после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились около 30 мин-, 111 после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились 2 дня.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	A PRELIMINARY LIST OF SNAIL-KILLING FLIES (SC IО MY ZI DAE, DIPTERA) OF LITHUANIA
	Situation of the localities: 1 Giruliai; 2 Klaipeda, Kuršiu Neringa; 3 Kuršiu Neringa, Juodkrante; 4 Gargždai, River Minija; 5 Saugai; 6 Usenai; 7 Pagegiai, Mykitai; S Taurage, River Jura; 9 Kaltinenai; 10 Tverai; 11 Varniai, Lake Luksta; 12 Telšiai, Kalnenai; 13 Joniškis; 14 Užušiliai, River Apascia; 15 Biržai; 16 Paroveja, River Roveja; 17 _ Raguva, River Nevežis; 18 Andrioniškis; 19 Lake Sartu; 20 Zarasai; 21 Lake Zalva; 22 Antanava; 23 Alunta; 24 Saldutiškis, Lake Aisetas; 25 Seredžius; 26 Jonava; 27 Kaišiadorys; 23 Streva; 29 Trakai;’3o Lake Gulbinu; 31 Lake Kryžiuociu; 32 Vilnius, Verkiai; 33 Nemencine; 34 Pabrade, River Zeimena; 35 Ažuolu-Buda; 36 Kapsukas, River Sešupe; 37 Lake Zuvinta; 38 Simnas, Lake Giluites; 39 Meteliai; 40 Veisiejai; 41 Lake Teiraus; 42 Druskininkai; 43 Raigardas; 44 Merkine; 45 Birštonas; 46 Punia Forest; 47 Alytus; 48 Daugai, Lake Linelio; 49 Valkininkai; 50 Pircupis.
	Untitled

	ANTI BIOOTILISTE AINETE KEMOTERAAPILINE TOIME MÕNINGATE DEKORATIIVTAIMEDE HAIGUSKINDLUSELE
	Joon. I. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil 'Kordes Sondermeldung' hüdrokultuuris.
	Untitled
	Joon. 3. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil ’Baccara’ avamaal kasvades.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Joon. 2. Katseperioodi keskmine haiguskoefitsient nelgi küberooste puhul kohalikul hübriidsel sordil ’Neiu' hüdrokultuuris kasvades.
	Untitled
	Joon. 4. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil "Kordes Sondermeldung’ avamaal kasvades.

	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ СЛАНЦЕВОГО КОКСА НА ЛЕГКИЕ
	Рис. 1. Легкое крысы через 7 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-пылевой очажок неправильных очертаний. Вокруг пылевых глыбок пролиферация клеточных элементов. Увел. 270Х-
	Рис. 2. Легкое крысы через 14 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Развитие фиброза в местах отложения пыли. Аргирофильные волокна вокруг и внутри пылевых очажков. (Импрегнация серебром гистологического среза). Увел, 230X-
	Рис. 3. Легкое крысы через 3 месяца после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-волокнистый гранулематозный очажок. Увел. 230 X.
	Рис. 4. Легкое крысы, запылившейся 8 месяцев пылью сланцевого кокса и убитой через 10 месяцев после прекращения запыления. Фагоцитарная и пролиферативная реакция в местах отложения пыли. Увел. 230X.
	Рис. 5. Абсолютное содержание оксипролина (у) у контрольных животных и животных, подвергнутых: а – интратрахеальному запылению коксовой и кварцевой пылью, б ингаляционному запылению коксовой пылью.
	Untitled

	О ПРОБЛЕМАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЕЧЕОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА СИНХРОНИЗИРОВАННОГО КИНОФЛУОРОГРАФИРОВАНИЯ И СПЕКТРОГРАФИРОВАНИЯ РЕЧИ
	Рис. 1. Схема системы, синхронизирующей кинорентгенокадры (время их экспозиции) речевых артикуляций со звукозаписью произносимой речи.
	Рис. 2. Схема системы, синхронизирующей статический рентгеиоснимок определенной фазы артикуляции со звуковой записью произносимой речи.
	Рис. 3. Осциллограмма эстонского слова /'ап; :а/ (’иллатив единственного числа названия местности Anna') (нижняя кривая) вместе с записью сигнала, фиксирующего время экспозиции статического рентгеноснимка (с переходными процессами) (верхняя кривая). Вертикальные черточки отмечают интервалы времени; расстояние между двумя соседними черточками соответствует 20 мсек.. Из сопоставления кривых следует, что рентгеноснимок сделан в момент артикуляции срединной фазы согласной /п: :/'. См. также рис. 2.
	Рис. 4. Комплект кинофлусрографической аппаратуры, помещенной для получения высококачественной звукозаписи в две изолированные комнаты. Шестикенотронная рентгеновская трубка «TuR D 1000-2» (F) с коллиматором (Е) покрыты шумопоглощающими подушками. Точно подобранное положение информанта зафиксировано при помощи держателя (С) перед трубкой электронно-оптического преобразователя фирмы «Philips» (В), вмонтированного в специальный люк (Л), обитый свинцовым листом и несколькими сдоями войлока, и расположенного в стене между двумя помещениями. Трубка вынесена в непосредственную близость к анализируемой анатомической структуре информанта. Последний держит направленный микрофон (D) на постоянном расстоянии (ок. 40 см) от рта. Подробнее см. разделы 2. 1. 1, 2. 1. 3 и 2. 2. 3 текста.
	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
	Untitled
	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU JUUBELIISTUNG
	Untitled

	Akadeemik Johan Eichfeld 75-aastane
	Семидесятипятилетие академика И. Г. Эйхфельда
	I. Sibul 60-aastane
	Untitled

	Шестидесятилетие И. Сибуля
	IX RAHVUSVAHELINE NEMATODOLOOGIA SÜMPOOSION
	LOODUSLIKUD FAKTORID JA RESSURSID TERRITORIAALPLANEERIMISE ALUSENA
	NÕUKOGUDE GENEETIKUD TÄHISTASID SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVOLUTSIOONI 50. AASTAPÄEVA
	ÜLELIIDULISES HELMINTOLOOGIDE SELTSIS
	Chapter
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	О ДЕЙСТВИИ АЛКИЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИИ У ЧЕРЕШНИ В Mj
	Untitled
	Untitled

	О ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАПСА К РАЗЛИЧНЫМ МУТАГЕННЫМ АГЕНТАМ И ВОЗМОЖНЫХ ЕЕ ПРИЧИНАХ
	ЗАВИСИМОСТЬ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН VICIA FABA ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИХ ЗАМАЧИВАНИЯ
	Рост корней (/, 2,3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).

	THE INFLUENCE OF SUCROSE FEEDING ON ANTHOCYANIN FORMATION IN INTACT BUCKWHEAT SEEDLINGS AS A POSSIBLE FUNCTION OF PRIMARY CHANGES IN PROTEIN METABOLISM
	Untitled
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	ANTOTSÜAANI MOODUSTUMISE KINEETIKA TATRAIDANDITE HÜ PO KOTÜ ÜLI DES, OLENEVALT INDUTSEERIVA VALGUSPERIOODI KESTUSEST JA VALGUSE INTENSIIVSUSEST
	Joon. 1. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika, sõltuvalt induktiivse valgusperioodi kestusest. Valguse intensiiv- 2 I sus 28 100 erg • cm see
	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
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	ИЗОФЕРМЕНТЫ ФОСФОГИДРОЛАЗ И ПЕРОКСИДАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.

	VENOOSSE VERE NING TSENTRAALSE JA PERIFEERSE LÜMFI VALGULISE KOOSTISE OMAPÄRAST LAMMASTEL
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	ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ И ПУТИ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ПОЛЕТЕ У ЛАСТОЧЕК
	Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (02 мл/'г ■ч) и температуры тела после полета у деревенских ласточек.
	Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окружающей среды у деревенских ласточек незначительными подкожными жировыми резервами. 38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ определяют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета. Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окружающей среды.
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	РАЗВИТИЕ ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ PODICEPS С PISTAT US И POD I CEPS AU RITUS В ОНТОГЕНЕЗЕ
	Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) в воздушной среде.
	Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) при плавании.
	Рис. 4. Измерения А потребления кислорода и Б температуры тела при охлаждении 0-суточных птенцои.
	Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная мускулатура.
	Рис. 5. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (а) и мыши задних конечностей (б) у 0-суточных птенцов Р. cristatus при охлаждении.
	Рис. 6. Изменения потребления кислорода при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.
	Рис. 7. Изменения А потребления кислорода, Б температуры тела и В сердечной деятельности у птенцом Р. crisiatus с возрастом при температуре воздушной среды 20°.
	Рис. 8. Изменение сердечной деятельности при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. cristal us.
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	AHVENA KAHEST VORMIST VÕRTSJÄRVES
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	К ФАУНЕ МУХ SCIOMYZIDAE (DIPTERA) СССР
	Statinia turkestanicci, sp. n. 1 усик; 2 ГИПОПИГИЙ сбоку; 3 перки и эдиты сзади.

	НОВЫЙ ВИД И НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ПОРЯДКА APHYLLOPHORALES
	Рис. 1. Dicellomyces scirpi Railv. Молодая базидия, базпдии, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры, конидии и прорастающая конидия. (Typus; X 1000)
	Рис. 2. Exobasidiellum gra/ninicola (Bres.) Donk, Базидиолы, базидни, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры и конидии. (Krieger, Schädl. Pilze, Exobasidium graminicolum, И. VI 1908; X 1000)

	ROOSIDE JAHUKASTEKINDLUSE SÕLTUVUS ANTOTSÜAANPIGMENTIDE SISALDUSEST
	Joon. 1. Antotsüanidiinisisaidus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 2. Antotsüaanisisaldus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 3. Antotsüaanisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (23. VII 1967).
	Joon. 4. Antotsüanidiinisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (18. IX 1967).
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TALLINNA BOTAANIKAAIA DENDRAARIUMIST
	Untitled
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	EOSINO PEENI LISTE REAKTSIOONIDE VÕRDLEV UURIMINE LAMMASTE VERES JA TSENTRAALSES LÜMFIS
	Untitled
	Untitled

	РОТОВОЙ АППАРАТ ЧЕТЫРЕХНОГИХ КЛЕЩЕЙ (AGARINA, ERIOPHYOIDEA)
	Рпс. 1. <4 Oxypleurites sp. вид гнатемы сбоку при искусственно смещенных частях ротового аппарата. I игловидные футляры; 2 стилет (редуцированный подвижный палец); 3 ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5 лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ротовое отверстие. Б Trisetacus kirghisorum. вид гнатемы спереди и сверху. I—б обозначения те же, что на рис. 1, А; 7 Н-образная структура; 8 терминальная муфта ложа хелицер: 9 мотиватор; 10 основание (базис) хелицеры; II задне-верхний край ложа хелицер.
	Рис. 2. Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди; В вид снизу. 1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4 подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная структура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухожилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения покровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель, в которую входит верхняя губа (лабрум).
	Рис. 3. Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds ribis. А схема, показывающая плоскость среза (а—б); Б электронная микрофотография среза (увел. 8000 X). На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные ребрышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111 членики пальп (trochantero-femur); 4 IV членик пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая вперед хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь, идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11 полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора; 14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15 ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп с ложем хелицер.
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	Рнс. 8. Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел. 30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)- На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3 сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикрепления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и задний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.
	Рис. 4А. Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных микрофотографий 12 000 X. 1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.
	Рмс. 4Б. Реконструкция мотива гора по электронно-микроскопическим срезам ii данным световой микроскопии. 1111IIII плоскости срезов, представленных на рис. 4А; IV плоскость среза на рис. 3, Б. 1 отверстие, ведущее в полость мотиватора; 2 передний выступ мотиватора: 3 углубление в которое упирается базальная часть хелицеры; 4 отросток мотиватора (задне-нижнее расположение показано по данным световой микроскопии).
	Рис. 5. Роль лентовидных уплотнений покровов (/), связанных с литеральными поверхностями н-образной структуры (2). А положение лентовидных уплотнений, препятствующих смещению хелицер вверх при согнутых или поднятых над рострумом хелицерах; Б варианты смещения латеральных отделов лентовидных уплотнений при неподвижной (смещающейся лишь вверх и вниз) н-образной структуре; В—Г роль лентовидных уплотнений в предотвращении излишнего смещения н-образнон структуры и хелицер назад и вниз.
	Рис. 6. Строение пальп и гипостома. А левая пальпа Т. kirghisorum (вид сбоку). 1 гипостом (слившиеся çoxae); 2 trochantero-femur (слившиеся вертлуг и бедро); 3 patella; 4 tibia с папиллой (п) на вентральной поверхности; 5 tarsus (терминальный членик, несущий присоску). Б ходильная конечность того же клеща; обратить внимание на сходство шпоры (///) голени с папиллой пальп. В гипостом (/) и стерпит кокс педипальп (/IS).
	Рис. 7. Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmivagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то же (вид сбоку). 1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2 задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная муфта; 4 канал, в который входят концы хелицер и выростов гипостома.
	Рис. 9. Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы перед началом питания с помощью терминальной присоски; Б нанесение укола; обратить внимание на распрямление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного членика пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по предротовой полости до ротового отверстия, откуда он всасывается глоточным насосом.
	Рис. 10. Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунктиром положение хелицер после сокращения мышц; относительное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку. Обратите внимание на место перегиба.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОКРАТНОГО И ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН VICIA FAB А
	Рис. 1. Рост корней кормопых бобон после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Длина проростков бобов: 1,2,3 при однократном (справа) н фракционированном (слева) облучении; 4 контроль.
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	Рис. 2. Рост стеблей кормовых бобов после суммарного и фракционированного облучения семян.
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	SOLUBLE PHOSPHOHYDROLASES AND ESTERASES JN MAIZE SEEDLINGS
	Fig. 1. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases and esterases from maize coleoptiles active in an acid medium at pH 5.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — AMP; d — thiamine pyrophosphate; e — ß-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — a-naphthyl phosphate; h — a-naphthyl acetate. Zymograms a through f were obtained by means of Gomori’s lead sulphide method, and zymograms g and h — by means of azo-dye staining method.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases from maize coleoptiles active in an alkaline medium at pH 9.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — thiamine pyrophosphate; d — AMP; e — (5-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — ATP; h — ADP. Zymograms a, b and c were obtained with the molybdate blue method, and zymograms d through h — with the lead conversion method.

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	ANDMEID KARTULI nn. N-VIIRUSE JA KURGIMOSAIIGIVIIRUSE IDENTSUSE KOHTA
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	VEGETAIS lOONI FAASI MÕJUST PUNASE RISTIKU AMINOHAPPELISELE KOOSTISELE
	Untitled
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	Töö tulemused ja arutelu
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Untitled

	BIOSTIMULAATORITE TOIME REDISETAIMEDELE
	Untitled

	MULLANIISKUSE SEOSEST METEOROLOOGILISTE TINGIMUSTE JA PÕHJAVEETASEMEGA MÕNEDES METSA-KASVUKOHATÜÜPIDES
	Untitled
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	О ВЛИЯНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА НА НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ И АЗОТА В КЛЕТКАХ ХЛОРЕЛЛЫ
	Влияние концентраций питательного раствора на накопление биомассы и азота у разных штаммов хлореллы (мерным отмечено количество белка).
	Untitled

	НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ДИСКОМИЦЕТЫ С ПОЛЯРНОГО УРАЛА
	Рис. 1. Dasyscyphus incrustaius Raitv. парафиза, сумка, споры, край апотецпл с волосками ()<700).
	Рис. 2. Hyineiioscyphus robustius (Karst.) Dennis сумки парафиза, споры, эксципулум (Х700).
	Рис. 3. Psilachnum acutum (Vel.) Raitv. сумки, napaфиза, споры, эксципулум с волосками (X7OÜ).
	Рис. 4. Urcenlella grarninicola Raitv. сумки, спора, волоски, эксципулум (Х700).

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	AVASÕNA EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKUL 27. MÄRTSIL 1968
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA TEADUSLIK-ORGANISATOORSFST TÖÖST 1967. AASTAL
	AKADEEMIA TEADÜSLIK-ORGANISATOORSEST TEGEVUSEST 1967. AASTAL JA 1968. AASTA TÖÖPLAANIST
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKU OTSUS 27. märtsist 1968
	KEEMILINE MUTAGENEES JA SELEKTSIOON
	Chapter
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	О РАЗЛИЧИЯХ В ПРОДУКЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ЛЕЩА ИЗ ОЗЕР ВЫРТСЪЯРВ И ВЕЙСЪЯРВ
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	ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТРИПТОФАНА ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ
	Untitled
	Untitled

	ОБ ЭКСТРАГИРУЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕЗА РАСТВОРАМИ ЭТАНОЛА
	Untitled
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	О ПОЯВЛЕНИИ ДЕФИЦИТНОСТИ К АМИНОКИСЛОТАМ У КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
	Untitled
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	ТИПЫ СТРОЕНИЯ И САПРОБНОСТЬ ВОДОРОСЛЕЙ
	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
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	НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ТАК НАЗ. ВИРУСЕ N КАРТОФЕЛЯ
	Зависимость относительной концентрации вируса в зараженных растениях Nicoiiana glutinosa L. от времени.

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	Untitled
	Рис. 1. 1 симптомы на цветках земляники при поражении позеленением лепестков- 2 головки белого клевера, пораженного позеленением лепестков (слева здоровая).
	Untitled
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	Рис. 2. Микрофотоснимки. 1 разрез здорового цветка клевера; 2 разрез цветка, видоизмененного при позеленении лепестков; 3 место срастания белого клевера с земляникой при прививках сближением (через 1,5 недели); i начало отмирания клеток по границе прививки белый клевер—земляника. Стрелкой указаны клетки с коагулированной протоплазмой.
	Рис. 3. Динамика поступления Р32 (общий фосфор) при межродовых прививках между клевером, выращенном на среде с Р32 и земляникой.
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	ВОДНЫЕ ГИФОМИЦЕТЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Anguillospora longissima (Sасе. et Syd.) Ing.: a конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 2. Articulospora tetracladia Ing.; a конидиеносеи с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 3. Clavariopsis ciquatica de Wild.: а конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспора.
	Рис. 4. Dimorphospora foliicola Tubaki: a конидиеносец с таллоспорами; б таллоспоры.
	Рис. 5. Lemonniera aquatica de Wild.: a конидиеносец с фиалоспорами; 6 фиалоспоры.
	Рис. 6. Margarïtispora aquatica Ing.: a конидиеиосец с фналоспорами; б фиалоспоры.
	Рис. 7. Tetradadium marchalianuin de Wild.: а конидиеносец с алеуроспорой; б алеуроспоры.
	Рис. 8. Tetracladium setigerum (Grove) Ing.; a конидиеносец с алеуроснорой; б – алеуроспоры.
	Рнс. 9. Tricladium angulatuin Ing.: a конидиеносец с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 10. Tricladium splendens Ing.: а конидиеносец с алеуроспорои; б алеуро споры.

	СЕМЕЙСТВО CORTICIACEAE В СССР. VI ПОДСЕМЕЙСТВО BOTRYOHYPOCHNOIDEAE
	Рис. 1. Местонахождения Boiryohypochnus isabellinus (Fr.) John Erikss в СССР.
	Рис. 2. Botrynhypnchnus isabellinus (Fr.) John Erikss. Базидии и споры (1000 Xi-
	Pue. 3. Lindtneria flava Рагш. Базидин, споры (1000 X) и гифы (560 /1

	INTRODUTSEERITUD LUMI KELLU KESTE (GALANTHUS L.) MORFOLOOGIAST JA BIOLOOGIAST EESTIS
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
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	О ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОГУРЦОВ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ СУБФОССИЛЬНЫХ КОСТЕЙ
	MÄRKMEID EESTI HARJASHÄNNALISTE (THYSANURA) FAUNAST
	Eesli harjashännalistc leiukohti.

	FURTHER INVESTIGATIONS ON THE VIRUS CAUSING PLUM POX-LIKE DISEASE*
	Fig. 2. Dark breaking of pink flowers of Cerasus tomentosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 1. Light-green chlorotic bands bordering the main veins (vein-banding) on the leaves of Cerasus tornenlosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 4. Interveinal spotting on the leaf of Cerasus tomentosa infected with the plum line pattern virus.
	Fig. 3. On the mature fruit of Cerasus tomenlosa infected with the plum pox virus, there are dark brown sunken areas, “tooth-traces” or “pock-marks”.
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	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Рост гипокотилей 5-дневных проростков гречихи в разных условиях экзогенного питания.
	Рис. 2. Средние чистые эффекты (СЧЭ) питания азотнокислым аммонием и сахарозой на коэффициенты «антоцианы: азотсодержащие вещества» в гипокотилях 5-дневных проростков гречихи (% от среднего уровня отдельных коэффициентов при выращивании проростков на среде без добавления соответствующего питательного компонента; вычислены по абсолютным данным на 1 проросток; А содержание антоцианов, НБА, БА и ОА соответственно содержание небелкового, белкового и общего азота). Примечание. За СЧЭ принято среднее арифметическое четырех разниц между данными по отдельным экспериментальным вариантам: (Сj 3 —0), (С 1 з А, – Ai), fC[_3 Ao Ao)n(Ci_3 A 3 A 3) в случае СЧЭ сахарозы, (Aj 3 U), (Aj 3CI С.), (A]_3 Со Со) и (Aj 3Сз C:)) в случае СЧЭ азотнокислого аммония, причем буквой А обозначены варианты с наличием в питательной среде азотнокислого аммония, буквой С варианты с сахарозой, а цифрами у букв соответствующие уровни обоих питательных факторов.
	Рис. 3. Схема, иллюстрирующая регуляцию взаимосвязей между биосинтезом антоцианов и белковым обменом в проростках гречихи на энергетическом уровне (объяснения см. в тексте; х, х2 ... \п разные процессы, потребляющие энергию, молодых проростков).
	По Ньюкомеру (увел. 700Х)- Клеточные ядра в корешках пшеницы сорта ’Универсал’, фиксированных в разных фиксаторах
	В ацеталкоголе (увел. 700Х)-
	По Папашину (увел. 700Х)-
	По Карпеченко (увел. 700Х).
	По Карнуа (увел. 700Х)-
	По Буэну (увел. 700Х)-
	Рис. I. Скорости роста растений М, от семян: а эстонской, б московской репродукции.
	Photo n° 1. Trois blocs de biomètres.
	Photo n° 2. La superficie des biornètres.
	Рис. 1. АТФ-азная активность в экстрактах и гомогенатах в присутствии ионов магния (в различные сезоны года):
	Рис. 2. АТФ-азная активность в экстрактах мышечной ткани у разных видов рыб: а лещ; б щука; в окунь; г судак. Цифры на кривых обозначают число анализированных особей.
	Рис. 3. Изменчивость АТФ-азной активности гомогенатов и экстрактов мышечной ткани леща: / проанализированы сразу после лова; II после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились около 30 мин-, 111 после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились 2 дня.
	Situation of the localities: 1 Giruliai; 2 Klaipeda, Kuršiu Neringa; 3 Kuršiu Neringa, Juodkrante; 4 Gargždai, River Minija; 5 Saugai; 6 Usenai; 7 Pagegiai, Mykitai; S Taurage, River Jura; 9 Kaltinenai; 10 Tverai; 11 Varniai, Lake Luksta; 12 Telšiai, Kalnenai; 13 Joniškis; 14 Užušiliai, River Apascia; 15 Biržai; 16 Paroveja, River Roveja; 17 _ Raguva, River Nevežis; 18 Andrioniškis; 19 Lake Sartu; 20 Zarasai; 21 Lake Zalva; 22 Antanava; 23 Alunta; 24 Saldutiškis, Lake Aisetas; 25 Seredžius; 26 Jonava; 27 Kaišiadorys; 23 Streva; 29 Trakai;’3o Lake Gulbinu; 31 Lake Kryžiuociu; 32 Vilnius, Verkiai; 33 Nemencine; 34 Pabrade, River Zeimena; 35 Ažuolu-Buda; 36 Kapsukas, River Sešupe; 37 Lake Zuvinta; 38 Simnas, Lake Giluites; 39 Meteliai; 40 Veisiejai; 41 Lake Teiraus; 42 Druskininkai; 43 Raigardas; 44 Merkine; 45 Birštonas; 46 Punia Forest; 47 Alytus; 48 Daugai, Lake Linelio; 49 Valkininkai; 50 Pircupis.
	Joon. I. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil 'Kordes Sondermeldung' hüdrokultuuris.
	Untitled
	Joon. 3. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil ’Baccara’ avamaal kasvades.
	Untitled
	Рис. 1. Легкое крысы через 7 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-пылевой очажок неправильных очертаний. Вокруг пылевых глыбок пролиферация клеточных элементов. Увел. 270Х-
	Рис. 2. Легкое крысы через 14 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Развитие фиброза в местах отложения пыли. Аргирофильные волокна вокруг и внутри пылевых очажков. (Импрегнация серебром гистологического среза). Увел, 230X-
	Рис. 3. Легкое крысы через 3 месяца после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-волокнистый гранулематозный очажок. Увел. 230 X.
	Рис. 4. Легкое крысы, запылившейся 8 месяцев пылью сланцевого кокса и убитой через 10 месяцев после прекращения запыления. Фагоцитарная и пролиферативная реакция в местах отложения пыли. Увел. 230X.
	Рис. 5. Абсолютное содержание оксипролина (у) у контрольных животных и животных, подвергнутых: а – интратрахеальному запылению коксовой и кварцевой пылью, б ингаляционному запылению коксовой пылью.
	Рис. 1. Схема системы, синхронизирующей кинорентгенокадры (время их экспозиции) речевых артикуляций со звукозаписью произносимой речи.
	Рис. 2. Схема системы, синхронизирующей статический рентгеиоснимок определенной фазы артикуляции со звуковой записью произносимой речи.
	Рис. 3. Осциллограмма эстонского слова /'ап; :а/ (’иллатив единственного числа названия местности Anna') (нижняя кривая) вместе с записью сигнала, фиксирующего время экспозиции статического рентгеноснимка (с переходными процессами) (верхняя кривая). Вертикальные черточки отмечают интервалы времени; расстояние между двумя соседними черточками соответствует 20 мсек.. Из сопоставления кривых следует, что рентгеноснимок сделан в момент артикуляции срединной фазы согласной /п: :/'. См. также рис. 2.
	Рис. 4. Комплект кинофлусрографической аппаратуры, помещенной для получения высококачественной звукозаписи в две изолированные комнаты. Шестикенотронная рентгеновская трубка «TuR D 1000-2» (F) с коллиматором (Е) покрыты шумопоглощающими подушками. Точно подобранное положение информанта зафиксировано при помощи держателя (С) перед трубкой электронно-оптического преобразователя фирмы «Philips» (В), вмонтированного в специальный люк (Л), обитый свинцовым листом и несколькими сдоями войлока, и расположенного в стене между двумя помещениями. Трубка вынесена в непосредственную близость к анализируемой анатомической структуре информанта. Последний держит направленный микрофон (D) на постоянном расстоянии (ок. 40 см) от рта. Подробнее см. разделы 2. 1. 1, 2. 1. 3 и 2. 2. 3 текста.
	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
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	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
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	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.
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	Рост корней (/, 2,3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).
	Joon. 1. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika, sõltuvalt induktiivse valgusperioodi kestusest. Valguse intensiiv- 2 I sus 28 100 erg • cm see
	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.
	Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (02 мл/'г ■ч) и температуры тела после полета у деревенских ласточек.
	Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окружающей среды у деревенских ласточек незначительными подкожными жировыми резервами. 38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ определяют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета. Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окружающей среды.
	Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) в воздушной среде.
	Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) при плавании.
	Рис. 4. Измерения А потребления кислорода и Б температуры тела при охлаждении 0-суточных птенцои.
	Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная мускулатура.
	Рис. 5. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (а) и мыши задних конечностей (б) у 0-суточных птенцов Р. cristatus при охлаждении.
	Рис. 6. Изменения потребления кислорода при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.
	Рис. 7. Изменения А потребления кислорода, Б температуры тела и В сердечной деятельности у птенцом Р. crisiatus с возрастом при температуре воздушной среды 20°.
	Рис. 8. Изменение сердечной деятельности при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. cristal us.
	Statinia turkestanicci, sp. n. 1 усик; 2 ГИПОПИГИЙ сбоку; 3 перки и эдиты сзади.
	Рис. 1. Dicellomyces scirpi Railv. Молодая базидия, базпдии, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры, конидии и прорастающая конидия. (Typus; X 1000)
	Рис. 2. Exobasidiellum gra/ninicola (Bres.) Donk, Базидиолы, базидни, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры и конидии. (Krieger, Schädl. Pilze, Exobasidium graminicolum, И. VI 1908; X 1000)
	Joon. 1. Antotsüanidiinisisaidus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 2. Antotsüaanisisaldus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 3. Antotsüaanisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (23. VII 1967).
	Joon. 4. Antotsüanidiinisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (18. IX 1967).
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	Рпс. 1. <4 Oxypleurites sp. вид гнатемы сбоку при искусственно смещенных частях ротового аппарата. I игловидные футляры; 2 стилет (редуцированный подвижный палец); 3 ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5 лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ротовое отверстие. Б Trisetacus kirghisorum. вид гнатемы спереди и сверху. I—б обозначения те же, что на рис. 1, А; 7 Н-образная структура; 8 терминальная муфта ложа хелицер: 9 мотиватор; 10 основание (базис) хелицеры; II задне-верхний край ложа хелицер.
	Рис. 2. Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди; В вид снизу. 1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4 подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная структура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухожилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения покровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель, в которую входит верхняя губа (лабрум).
	Рис. 3. Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds ribis. А схема, показывающая плоскость среза (а—б); Б электронная микрофотография среза (увел. 8000 X). На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные ребрышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111 членики пальп (trochantero-femur); 4 IV членик пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая вперед хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь, идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11 полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора; 14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15 ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп с ложем хелицер.
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	Рнс. 8. Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел. 30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)- На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3 сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикрепления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и задний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.
	Рис. 4А. Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных микрофотографий 12 000 X. 1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.
	Рмс. 4Б. Реконструкция мотива гора по электронно-микроскопическим срезам ii данным световой микроскопии. 1111IIII плоскости срезов, представленных на рис. 4А; IV плоскость среза на рис. 3, Б. 1 отверстие, ведущее в полость мотиватора; 2 передний выступ мотиватора: 3 углубление в которое упирается базальная часть хелицеры; 4 отросток мотиватора (задне-нижнее расположение показано по данным световой микроскопии).
	Рис. 5. Роль лентовидных уплотнений покровов (/), связанных с литеральными поверхностями н-образной структуры (2). А положение лентовидных уплотнений, препятствующих смещению хелицер вверх при согнутых или поднятых над рострумом хелицерах; Б варианты смещения латеральных отделов лентовидных уплотнений при неподвижной (смещающейся лишь вверх и вниз) н-образной структуре; В—Г роль лентовидных уплотнений в предотвращении излишнего смещения н-образнон структуры и хелицер назад и вниз.
	Рис. 6. Строение пальп и гипостома. А левая пальпа Т. kirghisorum (вид сбоку). 1 гипостом (слившиеся çoxae); 2 trochantero-femur (слившиеся вертлуг и бедро); 3 patella; 4 tibia с папиллой (п) на вентральной поверхности; 5 tarsus (терминальный членик, несущий присоску). Б ходильная конечность того же клеща; обратить внимание на сходство шпоры (///) голени с папиллой пальп. В гипостом (/) и стерпит кокс педипальп (/IS).
	Рис. 7. Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmivagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то же (вид сбоку). 1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2 задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная муфта; 4 канал, в который входят концы хелицер и выростов гипостома.
	Рис. 9. Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы перед началом питания с помощью терминальной присоски; Б нанесение укола; обратить внимание на распрямление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного членика пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по предротовой полости до ротового отверстия, откуда он всасывается глоточным насосом.
	Рис. 10. Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунктиром положение хелицер после сокращения мышц; относительное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку. Обратите внимание на место перегиба.
	Рис. 1. Рост корней кормопых бобон после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Длина проростков бобов: 1,2,3 при однократном (справа) н фракционированном (слева) облучении; 4 контроль.
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	Рис. 2. Рост стеблей кормовых бобов после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases and esterases from maize coleoptiles active in an acid medium at pH 5.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — AMP; d — thiamine pyrophosphate; e — ß-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — a-naphthyl phosphate; h — a-naphthyl acetate. Zymograms a through f were obtained by means of Gomori’s lead sulphide method, and zymograms g and h — by means of azo-dye staining method.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases from maize coleoptiles active in an alkaline medium at pH 9.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — thiamine pyrophosphate; d — AMP; e — (5-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — ATP; h — ADP. Zymograms a, b and c were obtained with the molybdate blue method, and zymograms d through h — with the lead conversion method.
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Влияние концентраций питательного раствора на накопление биомассы и азота у разных штаммов хлореллы (мерным отмечено количество белка).
	Рис. 1. Dasyscyphus incrustaius Raitv. парафиза, сумка, споры, край апотецпл с волосками ()<700).
	Рис. 2. Hyineiioscyphus robustius (Karst.) Dennis сумки парафиза, споры, эксципулум (Х700).
	Рис. 3. Psilachnum acutum (Vel.) Raitv. сумки, napaфиза, споры, эксципулум с волосками (X7OÜ).
	Рис. 4. Urcenlella grarninicola Raitv. сумки, спора, волоски, эксципулум (Х700).
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	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
	Зависимость относительной концентрации вируса в зараженных растениях Nicoiiana glutinosa L. от времени.
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	Рис. 1. 1 симптомы на цветках земляники при поражении позеленением лепестков- 2 головки белого клевера, пораженного позеленением лепестков (слева здоровая).
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	Рис. 2. Микрофотоснимки. 1 разрез здорового цветка клевера; 2 разрез цветка, видоизмененного при позеленении лепестков; 3 место срастания белого клевера с земляникой при прививках сближением (через 1,5 недели); i начало отмирания клеток по границе прививки белый клевер—земляника. Стрелкой указаны клетки с коагулированной протоплазмой.
	Рис. 3. Динамика поступления Р32 (общий фосфор) при межродовых прививках между клевером, выращенном на среде с Р32 и земляникой.
	Рис. 1. Anguillospora longissima (Sасе. et Syd.) Ing.: a конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 2. Articulospora tetracladia Ing.; a конидиеносеи с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 3. Clavariopsis ciquatica de Wild.: а конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспора.
	Рис. 4. Dimorphospora foliicola Tubaki: a конидиеносец с таллоспорами; б таллоспоры.
	Рис. 5. Lemonniera aquatica de Wild.: a конидиеносец с фиалоспорами; 6 фиалоспоры.
	Рис. 6. Margarïtispora aquatica Ing.: a конидиеиосец с фналоспорами; б фиалоспоры.
	Рис. 7. Tetradadium marchalianuin de Wild.: а конидиеносец с алеуроспорой; б алеуроспоры.
	Рис. 8. Tetracladium setigerum (Grove) Ing.; a конидиеносец с алеуроснорой; б – алеуроспоры.
	Рнс. 9. Tricladium angulatuin Ing.: a конидиеносец с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 10. Tricladium splendens Ing.: а конидиеносец с алеуроспорои; б алеуро споры.
	Рис. 1. Местонахождения Boiryohypochnus isabellinus (Fr.) John Erikss в СССР.
	Рис. 2. Botrynhypnchnus isabellinus (Fr.) John Erikss. Базидии и споры (1000 Xi-
	Pue. 3. Lindtneria flava Рагш. Базидин, споры (1000 X) и гифы (560 /1
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
	Eesli harjashännalistc leiukohti.
	Fig. 2. Dark breaking of pink flowers of Cerasus tomentosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 1. Light-green chlorotic bands bordering the main veins (vein-banding) on the leaves of Cerasus tornenlosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 4. Interveinal spotting on the leaf of Cerasus tomentosa infected with the plum line pattern virus.
	Fig. 3. On the mature fruit of Cerasus tomenlosa infected with the plum pox virus, there are dark brown sunken areas, “tooth-traces” or “pock-marks”.
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