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О СВЕТОЗАВИСИМОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ И РУТИНА
В СЕМЯДОЛЬНЫХ ЛИСТОЧКАХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ

В 1966 г. в нашей лаборатории на проростках гречихи как модельном
объекте были начаты кинетические исследования для получения новой
информации о влиянии света на образование различных веществ с флаво-
ноидной структурой. Результаты первых серий исследований, проведен-
ных на гипокотилях ( Hal lop, Margna, 1968, 1969), подтвердили данные
некоторых авторов о сходстве ответных реакций разных групп флавонси-
дов на световую обработку (Grisebach, Ворр, 1959; Harraschain, Mohr,
1963; Scherf, Zenk, 1967) и показали, что между светозависнмостыо био-
синтеза антоцианов и рутина (единственных флавоноидов, кроме лейко-
антоцианов, в гипокотилях гречихи) принципиальных различий нет. Одна-
ко сущность стимулирующего эффекта света на образование как анто-
цианов, так и рутина, по-нрежнему оставалась нераскрытой. Не было
ясно, связана ли эта стимуляция с наличием в цепи биогенеза флавонои-
дов какого-нибудь фермента, специфически требующего для своего дей-
ствия раздражения светом, или же это вторичный результат более отда-
ленного влияния света на обменные процессы проростков. Вопрос ослож-
нялся еще и тем, что семядольные листочки проростков гречихи способны
синтезировать антоциаиы и без участия света, а в гипокотилях этого не
наблюдается. Не было исключено, что в семядолях стимулирующее дей-
ствие света подчиняется несколько иным закономерностям, тем более что
в экспериментах с проростками некоторых других видов растений наблю-
дения такого рода уже отмечались (Ворр, 1960; Engelsma, Meijer, 1965).
Для уточнения этих- вопросов возникла необходимость изучить световую
зависимость образования антоцианов и рутина также в семядольных
листочках проростков гречихи, поставив эксперименты по точно такой же
схеме, как при работе с гипокотилями. В настоящей статье представлены
результаты этих исследований.

Материал и методика

Эксперименты проводились с проростками гречихи (Fagopyrum esculentum Moench)
местного эстонского сорта ’Иыгеваская отборная’, выращенными по стандартной ме-
тодике, примененной в предыдущих работах (Hallop, Margna, 1968, 1969).

Световая обработка проростков начиналась через 68 ч после посева семян и про-
водилась люминесцентными лампами ЛДЦ-30. Применялись 1-, 2-, 4-, 6-, 12-, 24- и 48-
часовые экспозиции; интенсивность освещения 27 200+800 эрг-см~2-сек- 1. Такая же
интенсивность использовалась в экспериментах для определения конечного количества
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антоцианов, образовавшихся через 48 ч после начала световых экспозиций разной про-
должительности. В опытах с освещением проростков светом разной интенсивности
(27 200+800 и 56 800+1200 эрг-см-2-сек-') использовались 12- и 48-часовые экспозиции.
В течение экспериментов температура поддерживалась на уровне 25+1° С.

В кинетических экспериментах пробы для анализа брались непосредственно перед
освещением, во время экспозиции и в течение последующего темнового периода через
3,6, 9, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 38 и4B ч после начала освещения. Вте же сроки бра-
лись пробы и в контрольных сериях с неосвещенными проростками, а в отдельных
темновых сериях было взято несколько дополнительных проб еще до стандартного
начала экспериментов. Во всех остальных случаях анализы проводились только по
окончанию экспериментов, т. е. через 48 ч после начала освещения.

Антоцианы определялись фотоколориметрнчески (А, М акс = 540 нм) по описанной
методике (Hallop, Margna, 1968) с применением в данном случае для экстракции
пигментов 1%-ной этанольной соляной кислоты (этанол:вода; 1:1 по объему) и учетом
также неантоцианового фона поглощения. Фон определяли методом окисления пиг-
ментов в бесцветные соединения перекисью водорода. Для этого к окрашенным экст-
рактам после предварительного измерения их оптической плотности прибавляли по пять
капель 30%-ного раствора перекиси водорода, смесь тщательно взбалтывали и остав-
ляли на 3 ч при комнатной температуре, после чего измерение повторялось. Содержа-
ние антоцианов вычисляли но разнице между двумя измерениями, выражая количе-
ство пигментов в условных единицах по шкале оптической плотности на один проросток.

' Содержание рутина определялось по разработанному в нашей лаборатории комби-
нированному методу, базирующемуся на предварительном разделении флавоноидного
комплекса семядольных листочков с помощью двухмерной восходящей хроматографии
на бумаге и на последующем спектрофотометрическом измерении оптической плотности
спиртового элюата пятна рутина при Я =360 нм (Margna, Margna, 1969). Результаты
выражались в микрограммах рутина на один проросток.

Все эксперименты были проведены в s—lo5 —10 повторностях. Результаты их подверга-
лись вариационно-статистической обработке с использованием /-критерия и дисперсион-
ного анализа.

Результаты исследований

Антоцианы. Хотя в семядольных листочках некоторое количество пиг-
ментов образуется уже в темноте, общий характер накопления антоцианов
после воздействия светом оказался весьма сходным с накоплением пиг-
ментов в гипокотилях в тех же условиях освещения (Hallop, Margna,
1968). Как в гипокотилях, так и в семядолях стимуляция образования
пигментов тем больше, чем продолжительнее обработка светом, причем и
в семядольных листочках светиндуцированный биосинтез антоцианов
начинается после короткой лаг-фазы, затем в течение определенного пе-
риода продолжается более или менее равномерно и интенсивно, а потом
постепенно замедляется до почти полного прекращения процесса (рис. 1
и 2). Судя по кинетическим кривым, интенсивность накопления антоциа-
нов заметно снижается приблизительно через 15—18 ч после начала све-
товой экспозиции, т. е. примерно вто же время, когда и в гипокотилях
замедляется светиидуцировапное накопление пигментов.

Некоторые различия, однако, все же имеются. В частности, бросается
в глаза несколько иная реакция семядольных листочков на увеличение
продолжительности освещения. В гипокотилях общее количество образо-
вавшихся антоцианов в весьма длинном диапазоне световых экспозиций
было практически линейно длине пинцирующего светового периода, а на-
чиная с экспозиций продолжительностью более 16 ч наблюдалось посте-
пенное, но не особенно сильное снижение эффективности света (Hallop,
Margna, 1968; Халлоп, Маргна, 1969). В семядольных листочках об ана-
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логичной линейной зависимости говорить нельзя. Как видно из рис. 2,
вполне достаточно кратковременного действия света на проростки, чтобы
вызвать в их семядолях значительную и довольно резкую стимуляцию на-
копления антоцианов. Вследствие этого уже под влиянием 3-часового
освещения реализуется около 50% общей пигментсинтезирующей способ-
ности семядолей (в гипокотилях соответственно около 15%), а при 15-ча-
совой экспозиции конечное количество пигментов составляет более 80%
(в гипокотилях 50—55%) того максимального уровня их содержания, ко-
торый может быть достигнут к концу 48-часового экспериментального пе-
риода в условиях непрерывного освещения. Эффективность дальнейшего
увеличения продолжительности световых экспозиций уже весьма незна-
чительна.

Типичная для семядолей быстрая реакция на действие света и их от-
носительная инертность в отношении увеличения продолжительности осве-
щения проявляются также при сравнении кинетики образования антоциа-
нов в гипокотилях и семядолях в условиях постоянного освещения
(рис. 2). В гипокотилях (Халлоп, Марша, 1969) накопление антоцианов
в этих условиях проходило совершенно линейно продолжительности осве-
щения в течение 30—35 ч, а в семядолях аналогичная линейность сохра-
нялась только в течение первых 12—15 ч.

Рутин. Общий характер накопления рутина в семядолях весьма близок
характеру этого же процесса в гипокотилях. Как те, так и другие способ-
ны синтезировать значительные количества рутина без всякого участия
света, причем в обоих органах общее содержание синтезированного в тем-
ноте рутина к концу 48-часового экспериментального периода примерно
вдвое больше, чем в начале опытов, т. е. в 68-часовом возрасте проростков.
Внимания заслуживает только то, что темновой фон рутина в семядолях
примерно вlO раз выше, чем в гипокотилях около 15—20 мкг на одни
проросток (рис. 3; ср. Hallop, Margna, 1969).

2*

Рнс. 1. Кинетика накопления антоцианов
в темноте (0 ч) и при I—6-часовых1 —6-часовых экс-

позициях.

Рис. 2. а кинетика накопления анто-
цианов при О-(темнота)-, 6-, 12-, 24- и 48-
(постоянном) -часовом освещении; б
количество антоцианов, образовавшихся
к концу 48-часового периода при экспо-
зициях разной продолжительности. По
оси абсцисс: а время с начала освеще-
ния, б продолжительность экспозиций.
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С кинетической точки зре-
ния принципиальных различий
в ходе накопления рутина пос-
ле стимулирующего действия
света также не обнаруживается.
Как в гипокотилях, так и в се-
мядольных листочках усилен-
ное образование рутина про-
должается в течение около 20 ч.
В дальнейшем интенсивность
накопления рутина значитель-
но снижается, и на кинетичес-
ких кривых, аналогично соот-
ветствующим кривым у гипоко-
тилей, образуется довольно
четкое плато (рис. 3). Наличие
плато подтверждается резуль-
татами дисперсионного анализа.

Совершенно по-иному об-
стоит дело при накоплении ру-
тина в зависимости от продол-
жительности освещения. В от-
личие от гипокотилей (Hallop,
Margna, 1969) в семядольных

листочках увеличение длины иницирую-
щего светового периода не вызывало
сколько-нибудь существенных изменений
в интенсивности образования рутина и,
например, в пределах I—6-часовых1 —6-часовых экс-
позиций, при которых в гипокотилях на-
блюдалась четкая линейная зависимость,
эффект света оказался практически оди-
наковым как относительно конечного коли-
чества рутина в семядолях, так и относи-

тельно хода его накопления. Различия между отдельными вариантами бы-
ли в обоих случаях весьма незначительны и не превышали границы слу-
чайного варьирования, что позволило кинетику накопления рутина выра-
зить в виде одной суммарной кривой (рис. 3).

Заметного увеличения общего эффекта света не было обнаружено так-
же в условиях продолжительного или более интенсивного освещения
(рис. 4). Наблюдалась лишь некоторая тенденция к усилению накопления
рутина при Использовании более длительных световых экспозиций, что,
однако, может быть обусловлено косвенными причинами, например дей-
ствием света через развивающийся фотосинтетический аппарат семядолей.

Рис. 3. Кинетика накопления рутина в тем-
ноте (нижняя кривая) и при I—6-часовых1—6-часовых
экспозициях (верхняя кривая). 0 на оси
абсцисс обозначает начало освещения и со-
ответствует 68-часовому возрасту про-

ростков.

Рис. 4. Количество рутина, образовавшегося к
концу 48-часового периода при 12- и 24-часовых
экспозициях светом интенсивностью 27 200 (за-
штрихованные столбики) и 56 800 (черные стол-
бики) эрг-см-2 -сек- 1 . Белый столбик темновой

контроль.
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Обсуждение результатов

Полученные результаты свидетельствуют о том, что светозависимость
образования аитоцианов и рутина в семядольных листочках проростков
гречихи по ряду параметров действительно отличается от особенностей
световой стимуляции тех же процессов в гипокотилях. Особенно вырази-
тельно проявляется это в отношении накопления рутина и на первый
взгляд кажется, что здесь различия имеют даже качественный характер.
Однако более тщательный анализ экспериментальных данных показывает,
что установленные различия все же не имеют принципиального значения.
Сравнивая результаты всех наших кинетических исследований по анто-
цианам и рутину, легко заметить, что общий характер изменений в содер-
жании обоих флавоноидов всегда совершенно одинаков и не зависит ни
от условий освещения, ни от того, происходят ли эти процессы в гипокоти-
лях или семядольных листочках. Во всех случаях за первоначальным дей-
ствием света следует после короткой лаг-фазы более или менее интенсив-
ное накопление флавоноидов, которое примерно через 15—18 ч после на-
чала освещения начинает заметно ослабляться, а через 30—32 ч практи-
чески прекращается или продолжается лишь с очень'незначительной ско-
ростью. Все различия как между антоцианами и рутином, так и гипокоти-
лями и семядольными листочками, выделяются исключительно на фоне
этой общей картины и заключаются по сути дела лишь в разном диапа-
зоне ответных реакций на увеличение продолжительности или интенсив-
ности освещения. Это указывает па то, что действие света на образование
как аитоцианов, так и рутина осуществляется во всем проростке через один
и тот же регулирующий механизм, причем некоторые различия в проявле-
нии эффекта света в семядольных листочках и гипокотилях скорее всего
обусловлены особенностями обменных процессов в этих органах. Одновре-
менно выясняется, что световая стимуляция образования обоих флавонои-
дов не может быть результатом специфического действия света на эти про-
цессы. Свет, по-вндимому, поглощается каким-то светочувствительным
ферментом более общего значения, который непосредственно не входит в
систему специфических реакций биогенеза флавоноидов, но связан с этими
процессами через катализируемую им реакцию, 1 которая, по всей вероят-
ности, является поставщиком какого-то необходимого субстрата для био-
синтеза флавоноидов.

Исходя из этих соображений, сравнительно легко объяснить установ-
ленные нами различия как в светозависимостн образования аитоцианов и
рутина, так и в проявлении эффекта света в семядолях и гипокотилях. Все
они являются, по существу, лишь отражением различий в степени насы-
щаемости (или насыщенности) соответствующих процессов в отношении
указанного субстрата как насыщающего фактора. При этом выясняется,
что реакции, приводящие к образованию рутина, насыщаются этим суб-
стратом заметно быстрее, чем процессы биосинтеза аитоцианов, в то время
как оба эти процесса в семядолях гораздо легче насыщаемы, чем в гипо-
котилях.

Таким образом, можно прийти к выводу, что важнейшую роль в про-
явлении стимулирующего эффекта света на образование аитоцианов и ру-
тина в проростках гречихи играет указанный гипотетический продукт пер-
вичной светочувствительной реакции (обозначим его буквой А), опреде-
ленная часть которого используется в качестве субстрата в реакциях био-
синтеза этих флавоноидов. Имея в виду способность гипокотилей образо-
вывать антоцианы и рутин и после отделения их от семядолей, следует
предположить, что исходным материалом для синтеза метаболита А яв-
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ляется какой-нибудь более ранний продукт гидролитического расщепления
запасных веществ семядолей, который уже в этиолированных проростках
в некоторых количествах передвигается из семядольных листочков в гипо-
котили. При этом нет сомнения, что метаболит А продуцируется в пропор-
циональных количествах поглощенной световой энергии, но его общий вы-
ход, а также доступность для биосинтеза флавоноидов в семядолях гораз-
до выше, чем в гипокотилях. Это может быть обусловлено обилием исход-
ного материала в семядолях и недостатком его в гипокотилях, что не ком-
пенсируется и частичной транслокацией уже готового метаболита А из
семядолей в гипокотили. С другой стороны, не исключено, что различия
в доступности метаболита А для биосинтеза флавоноидов в семядолях и
гипокотилях обусловлены различиями в распределении его между всеми
нуждающимися в нем процессами в том или ином органе: вполне возмож-
но, что в гипокотилях относительная его доля, которая может быть исполь-
зована в реакциях синтеза антоцианов и рутина, гораздо меньше, чем в
семядолях. Так или иначе, следствием этого является то, что в семядолях
количество метаболита А при поглощении уже сравнительно небольших
количеств световой энергии достигает уровня, которого вполне достаточно
для полного насыщения системы образования рутина и почти достаточно
для насыщения процессов биосинтеза антоцианов. В гипокотилях для это-
го необходимы гораздо более высокие дозы световой энергии.

Некоторое количество метаболита А образуется в проростках, по-види-
мому, и в темноте, причем это, наверняка, происходит по какому-нибудь
другому биохимическому пути, не требующему участия света. Однако эф-
фективность этого пути весьма низка и может обеспечить образование
лишь небольших количеств флавоноидов. Что же касается различий меж-
ду насыщаемостью процессов образования антоцианов и рутина, то это,
по-видимому, обусловлено преимущественным использованием метаболи-
та А в цепи биосинтеза рутина, которая из-за меньшей сложности строе-
ния молекулы на несколько ступеней короче цепи биосинтеза антоцианов
(Harborne, 1962). В пользу этого говорит также тот факт, что лаг-фаза
в образовании рутина выражена гораздо менее отчетливо, чем при обра-
зовании антоцианов.

Изложенная гипотеза хорошо согласуется со всеми полученными нами
данными о стимулирующем действии света на образование антоцианов
и рутина в проростках гречихи и совместима также с неспособностью ги-
покотилей синтезировать антоцианы в темноте, в то время как семядоль-
ные листочки этиолированных проростков обладают этой способностью.
Это, по-видимому, обусловлено крайне низким уровнем доступного для
биосинтеза флавоноидов субстрата в этиолированных гипокотилях, до-
статочного для образования небольших количеств рутина, но не хватает
для накопления измеримых количеств антоцианов.

О природе метаболита А как ключевого продукта первичной фотореак-
ции в проростках трудно делать какие-нибудь предположения, но роль са-
мого фоторецептора, по всей вероятности, играет какой-нибудь компонент
так наз. высокоэнергетической системы. Последний, кроме семядолей,
явно локализован и в гипокотилях; светиидуцированное образование ан-
тоциаиов и рутина наблюдается также в гипокотилях декапитированных
проростков гречихи (неопубликованные данные нашей лаборатории).

ч

Л И ТЕРАТУРА
Халлоп Л., Маргна У., 1969. О характере накопления антоцнанов в гипокотилях

гречихи при продолжительных световых экспозициях. Изв. АН ЭССР. Биол.
18 (2) : 231—233.



О сввтозависимости образования антоцианов и рутина . . 23

Bopp M., 1960. Zur Frage der Lichtabhängigkeit der Leucoanthocyansynthese. Natur-
wissenseh. 47 (7) : 158.

Enge 1 s m a G., Mei j e г G., 1965. The influence of light of different spectral regions
on the synthesis of phenolic compounds in gherkin seedlings in relation to
photomorphogenesis. I. Biosynthesis of phenolic compounds. Acta Bot. Need.
14 : 53—72."

Grisebach H., Bopp M., 1959. Untersuchungen über den biogenetischen Zusammen-
hang zwischen Quercetin und Cyanidin beim Buchweizen mit Hilfe 14C-markier-
ten Verbindungen. Z. Naturforsch. 14 (8) : 485—490.

Hal lop L., Margna U., 1968. Antotsüaani moodustumise kineetika tatraidandite
hüpokotüülides, olenevalt indutseeriva valgusperioodi kestusest ja valguse
intensiivsusest. ENSV TA Toimetised, Bioloogia 17 (2) ; 154—163.

Hallop L., Margna LI., 1969. Rutiini moodustumise kineetika tatraidandite hüpoko-
tüülides olenevalt valgustusest. ENSV TA Toimetised, Bioloogia 18 (2) : 184—
195.

H arbor ne J. 8., 1962. Chemicogenetical studies of flavonoid pigments. In; The
Chemistry of Flavonoid Compounds : 593—617. Oxford—London—New York—
Paris, Pergamon Press.

Harraschain H., Mohr H., 1963. Der Einfluß sichtbarer Strahlung auf die Flavo-
noid-Synthese und Morphogenese der Buchweizenkeimlinge (Fagopyrum esculen-
tum Moench). 11. Flavonoidsvnthese und Hypokotylwachstum. Z. Botanik 59
(3) : 277—299.

Margna U., Margna E., 1969. A suitable chromatographic method for quantitative
assay of rutin and flavone C-glycosides in buckwheat seedlings. ENSV TA Toi-
metised, Bioloogia 18 (1) : 40—50.

Sch erf H., Zen к M. Н., 1967. Der Einfluß des Lichtes auf die Flavonoidsynthese und
die Enzvminduktion bei Fagopyrum esculentum Moench. Z. Pflanzenphysiol. 57
(5) ; 401—418.

Институт экспериментальной биологии Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 20/V 1969

LEMBE HALLOP, U. MARGNA
TATRAIDANDITE IDULEHTEDES TOIMUVA ANTOTSÜAANIDE

JA RUTIINI BIOSÜNTEESI SÕLTUVUS VALGUSEST
Resümee

Antotsüaanide ja rutiini moodustumise ajaline kulg indutseeriva valgus- ja sellele
järgneva pimedusperioodi kestel osutus idulehtedes põhimõtteliselt samasuguseks kui
büpokotüülides. Stimuleeriva efekti sõltuvus valgustamise kestusest oli aga idulehtedes
mõlema ühendi osas märgatavalt erinev. Antotsüaanide moodustumisel hüpokotüülides
täheldatud lineaarset sõltuvust praktiliselt ei esinenud ning valgustusaja pikendamine
suurendas pigmendisisaldust suhteliselt vähe. Seejuures kahanes valguse suhteline efek-
tiivsus ekspositsiooniaegade pikenedes järsult. Idulehtedes sünteesitava rutiini hulk aga

ei sõltunud valgusperioodi kestusest ja jäi kasutatud ekspositsiooniaegade vahemikus
(1 —6 t.) alati ühele ja samale tasemele. Sellest järeldub, et valguse stimuleeriv efekt
antotsüaanide ja rutiini moodustumisele ei ole seotud tema otsese mõjuga mingile spet-
siifilisele lülile flavonoidide biosünteesi ahelas, vaid tuleneb valguse toimest üldisema
tähtsusega valgustundlikusse fermentsüsteemisse (tõenäoliselt nn. kõrge energia süstee-
musse), mis varustab flavonoidide biosünteesiprotsesse substraadiga. Kõik erinevused anto-
tsüaanide ja rutiini biosünteesi valgusliku sõltuvuse vahel ning valguse mõjus mõle-
male protsessile hüpokotüülides ja idulehtedes on seletatavad nende protsesside erineva
küllastatusega selle substraadi suhtes.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 20. V 1969
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LEMBE HALLOP, U. MARGNA

THE INFLUENCE OF LIGHT ON THE FORMATION OF ANTHOCYANINS
AND RUTIN IN BUCKWHEAT SEEDLING COTYLEDONS

Summary

It was found that the time course of anthocyanin and rutin formation in cotyledons
during the inductive light period and the subsequent dark phase is essentially similar to
that revealed in hypocotyls. However, the dependence of the stimulatory effect of light
upon the duration of the illumination period was considerably different in both organs.
Concerning light-stimulated formation of anthocyanins, the linearity of responses typical
for these processes in hypocotyls could not be observed in cotyledons, but the increase in
the duration of light periods resulted only in a comparatively small increase in pigment
content. This was accompanied by a rather rapid decrease of light efficiency as the
expositions became longer. In rutin synthesis, the differences between hypocotyls and
cotyledons were still more drastic. In cotyledons, the process showed no dependence
upon the duration of light period at all, and the content of rutin synthesized in this
organ remained the same practically within all of the range of expositions (1 —6 h)
used. A conclusion was made that the stimulatory effect of light on the formation of
anthocyanins and rutin in buckwheat seedlings is not related to its direct influence on
some specific light-sensitive step in the chain of flavonoid biosynthesis, but is a result
of the action of light via a light-absorbing enzyme system of more general importance
(most probably a part of the system responsible for the so-called high energy reaction
of photomorphogenesis), which produces a substrate needed for flavonoid biosynthesis.
All differences revealed between the light dependence of the formation of anthocyanins
and rutin on the one hand, and of both of these processes in cotyledons and hypocotyls
on the other, are presumably called forth merely by the different rate and degree ot
saturation of these processes with this unknown substrate.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received .
Institute of Experimental Biology May 20, 1960
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	Рис. 1. Места нахождения рассматриваемых в статье видов. Аардла, Аардлапалу 81, Абрука —6, Амбла-Ристи 51, Аннемыйза 49, Арукюла 32, Аэгвийду 39, Вайвара 109, Вайнопяэ 53, Валингу 22, Вана-Выйду 41, Вана-Кастре 87, Вана-Рооза 82, Вареземяэ 42, Вахазе —5, Веллавере 62, Витала 18, Вийвиконна 110, Вийдумяэ —2, Вильянди 42, Вынну 88, Вяльяалт 50, Вяэна-Иыесуу 20, Вярска 104, Ийзаку 86, Ильмъярв 68, Ирбоска – 105, Карузе 116, Кассари 11, Кастре 91, Кейла 22, Кехра 36, Кийдъярве 89, Кийза 27, Киккасааре 92, Килинги-Нымме —3O, Кильтси 56, Кингисепп —4, Кизиыли 72, Кохала 107, Коопсааре 47, Козе 33, Кренгольм 96, Куртна 93, Куузику 29, Кууснымме —1, Кяркна 115, Лелле 31, Лехтсе 50, Лийгнурме 71, Лилиенбейл 98, Локса 38, Лоодэ —3, Лохква 80, Лохусалу 19, Лууа 73, Маазику 112, Метскюла 85, Миссо 106, Михкли 16, Мустйые 37, Мынисте 69, Мюта 78, Нарва 95, Неерути 55, Нымме (Таллин ) 26, оз. Нымме 94, Нэтси 15, Олуствере 40, Орава 101, Ориссааре 10, Отепя —.67, Паливере 114, Парасмаа 17, Парасметса —7, Парика 92, Паункюла 117, Печоры 102, Пёйде —9, Поповка 97, Пука 65, Пухту 14, Пээду 63, Пюхаярв 67, Пяэскюла 111, Раади 79, Раквере 60, Раннакюла 57, Рибунымме 50, Ристи ИЗ, Ропка 76, Рыка 99, Рыуге 83, Рэйме 71, Ряпина 100, Садала 61, Сангасте 66, Сауэ 23, Сеевальд (Таллин) 25, Синиаллику 43, Соонтага 58, Сонда 71, Таагепера 48, Таллин 28, Тарту 79, Таукси 13, Таэваскоя 90, Тийтсоо 21, Тика —8, Тиксоя 74, Толкузе 108, Тонди (Таллин) 26, Тухалаане 46, Тяхтвере 77, Ульясте 70, Эйсма 54, Хааге 75, Харку 24, Хааспери (Касперн) 52, Хеймтали 44, Хелламаа – 12, Хелленурме 64, Хельме 47, Хийесоо 84, Хуммули 59, Ыйзу 45, Ярвселья 99.
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	Рис. 14. Ежегодный прирост фауны Эстонии в 1924—1968 гг.
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	ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИСКУССТВЕННОГО ОТБОРА ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ВЫЗВАННОЙ y-облучением изменчивости
	Рис. 1. Разность между контролем и се- Рис. 2. Разность между контролем и селектируемыми подлнниями Кантон-С лектнруемыми подлиннями Р-86 (данные (данные обработаны методом скользя- обработаны методом скользящей средщей средней). ней).
	Рис. 3. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Кантон-С (верхние необлученные, нижние облученные).
	Рмс. 4. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Р-86 (верхние необлученные, нижние облученные).

	ALUSELISE FOSFATAASI AKTIIVSUSEST LAMMASTE LÜMFIS JA VERES
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О ЗНАЧЕНИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В УСТОЙЧИВОСТИ РОЗ К МУЧНИСТОЙ РОСЕ
	Untitled
	Untitled
	MULLA MIKROBIOLOOGILISTE JA BIOKEEMILISTE UURIMISMEETODITE ALANE TEADUSLIK KONVERENTS
	Untitled


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
	Untitled

	100 AASTAT V. I. LENINI SÜNNIST
	100 AASTAT V. I. LENINI SÜNNIST
	Untitled

	V. I. LENIN NÕUKOGUDE LOODUSKAITSE RAJAJA
	GEOBOTAANILISE UURIMISTÖÖ ARENGUJOONI EESTI NSV-S
	EESTI SISEVETE HÜDROBIOLOOGIA ARENGUST JA SAAVUTUSTEST
	Aastail 1951—1969 hüdrobioloogiliselt uuritud Eesti järved (/ kompleksselt uuritud, 2 osaliselt uuritud).

	ENSV ТА ZOOLOOGIA JA BOTAANIKA INSTITUUDI RADIOSÜSINIKU LABORATOORIUMI TÖÖST
	PROTOZOOLOOGIA SAAVUTUSTEST EESTI NSV-S
	О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ФЛАВОНОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С УГЛЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ У РАСТЕНИЙ
	А Б В Г Д E Рис. 1. Влияние сахаров и маннита ( на образование антоцианов в гипокотилях проростков гречихи. А—Е отдельные варианты опыта (объяснения в тексте). * Статистически незначимое различие (Я=0,05). Рис. I—s1—5 построены по данным, перечисленным на 1 проросток, результаты выражены в относительных цифрах по сравнению с контролем.
	Рис. 2. Влияние сахаров (1%) на образование антоцианов в семядольных листочках проростков гречихи. А – интактные проростки, сахара введены в среду выращивания перед освещением; Б изолированные семядольные листочки, обработанные в течение 3 мин в растворах сахаров вместе с последующим инкубированием на фильтровальной бумаге, намоченной теми же растворами.
	Рис. 3. Влияние глюкозы (1%) на образование антоцианов в интактных проростках некоторых крестоцветных. А проростки выращены на растворе глюкозы; Б проростки выращены на воде, глюкоза введена в среду выращивания перед освещением.
	Рис. 4. Влияние фенилаланина (10~2М) на образование флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, фенилаланин введен в среду выращивания перед освещением). А гипокотили; Б семядольные листочки.
	Рис. 5. Модифицирующее действие глюкозы (Г%,) на фенилаланин П0-2М)-индуцированные сдвиги в образовании флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, действующие вещества введены в среду выращивания перед освещением). А антоцианы в гипокотилях; Б антоцианы в семядольных листочках; В рутин в гипокотилях.
	Рис. 6. Схема взаимосвязей между образованием флавоноидов и процессами основного обмена растений.
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	ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ ГЛ И КОФЛАВОНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. I. Количество гликофлавонов, образовавшихся к концу 48- часового периода при 12- и 24-часовых экспозициях интенсивностью 27 200 (заштрихованные столбики) и 56 800 (черные столбики) эрг-см~2-сек~{. Белые столбики темновой контроль. Значимые различия по сравнению с контролем обозначены и Различия между вариантами с разной интенсивностью света статистически незначимы.
	Рнс. 2. Кинетика накопления гликофлавонов. Ввиду отсутствия статистически значимых различий между темновыми и освещенными вариантами кривые характеризуют ход накопления гликофлавонов как в темноте, так и при освещении. / ориентин, 2 витексин, 3 гомоориентин, 4 сапонаретин. 0 на оси-абсцисс обозначает начало освещения и соответствует 58-часовому возрасту проростков. Интенсивность света 27 200 эрг-см~2-сек~1.
	О КЛАССИФИКАЦИИ ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ ЯЧМЕНЯ
	Untitled
	Untitled

	INSULIINI TOIMEST VALKUDE SISALDUSELE LAMMASTE LÜMFIS JA VERES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACK-CURRANT REVERSION
	These three are the identical level flowers of Ribes glutinosum. The both outer flowers are normal, but the middle one, that of an infected plant, has axilarly seven secondary reverted flowers and apically a formation which resembles a cauliflower.
	Untitled
	Untitled
	TAIMEDE KIIRGUSLIKU JA KEEMILISE MUTAGENEESI ALANE SÜMPOOSION
	Contribution
	Untitled




	О СТРУКТУРЕ СТЕРЕОТИПА ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ГРУППЕ И ПРИЧИНЫ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ У CHARADRI US H. HIATICULA L.
	Untitled
	Рис. 2. Изменения в потреблении кислорода (А) и температуре тела (Б) в зависимости от возраста при различной температурной нагрузке,
	Рис. 3. Динамика охлаждения 0-, 1- и 6-суточиых птенцов галстучника. Температура среды: 24° —о, 163 •, время прогулок в природе .
	Рис. 4. Изменения доминантности инстинкта обогревания у галстучника. А сезонные, по Laven, 1940; Б циркадные (а) и дневные (б) (возраст птенцов 1-суточный).
	Рис. 5. Суточная ритмика обогревания разновозрастных птенцов галстучника (60 мин 100%)- 11 начало и конец наблюдений. Черная холостое обогревание; заштрихованная средняя потребность к обогреву одного птенца.
	Рис. 6. Изменения предпочитаемого времени однократного обогревания птенцов ( ) и потребности к обогреву самих птенцов ( ——) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 7. Изменения предпочитаемого времени однократных «прогулок» птиц-родителей (■— ) и птенцов ) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 8. Изменения в потребностях обогрева птенцов в зависимости от солнечной радиации (в утром; О вечером).
	Рис. 9. Изменения порога солнечной радиации, вызывающие потребность птенцов к обогреву. Температура среды постоянная (20°).
	Рнс. 10. Изменения потребности к обогреву птенцов в зависимости от интенсивности солнечной радиации А (температура среды постоянна (16—17°), переменна только величина радиации); и температуры среды Б (величина солнечной радиации постоянна (0,80 кал/см2 ■ мин), изменяется температура среды).
	Рис. 11. Зависимость температуры поверхности кожи и прибрежной почвы (сухой песок, камни) от солнечной радиации.
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	Рис. 1. Формирование нормотермии у птенцов галстучника в онтогенезе в зависимости от температурных условий среды. Время экспозиции при каждой температуре 60 мин.
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	Untitled
	Untitled

	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ ЗЯБЛИКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
	Рпс. 1. Сезонные изменения энергии покоя (RE). 1 стриженные птицы зимой (/г = 2); 2 послелинный период (п = 43); 3 зима, птицы с прижатым оперением (л =10); 4 зима, птицы с распушённым оперением (л= 12); 5 зима, птицы в любых позах (п-29); 6 теоретические значения по Kendeigh, 1966.
	Рис. 2. Энергетическая оценка ночных потерь веса тела. / послелинный период (л = 39); 2 зима [п = 26).
	Рис. 3. Д/Iетаболизирочаннпя гчергия. 1 в линьку (л=7B); 2 после линьки (л = 48); 3 зимой (п=l3s); 4 теоретическая ЕЕ по формулам Kendeigh, 1966.
	Untitled
	Рис. 4. Суточный цикл катаболизированной энергии в зимний период при разных температурах среды (8 камер, 16 птиц).
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ЗАМЕРЗАНИЯ ОТ СТЕПЕНИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ У ГУСЕНИЦ ПОБЕГОВЬЮНА СМОЛЕВЩИКА PETROVA RESINELLA L. ПРИ ПОМОЩИ АСПИРАЦИОННОГО КРИОСТАТА
	Зависимость процента погибших гусениц от экспозиционного времени при различной степени переохлаждения. I серия опыта с ТП —47,4° при экспозиции —42,7°; II серия с ТП —33,8° при экспозиции —30,4°; 111 серия с ТП -т 22,3° при экспозиции —20,1°.
	Untitled

	JAHUTAMISKIIRUSE MÕJUST PUTUKATE ALLAJAHTUMISPUNKTILE
	Joon. 1. Sinise paelöölase (Catocala fraxini L.) talvituvate munade allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 2. Kapsaliblikajuuluka (Apanteles glomeratus L.) talvituvate kookonite allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 3. Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) talvituvate nukkude allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 5 ... 6 mm kaugusel.
	Untitled
	Untitled

	A METHOD FOR PURIFICATION OF POTATO VIRUS M
	Fig. 1. Virus particles concentration changes in Solatium demissum Lindi, plants infected with PVM.
	Fig. 2. Partially purified PVM preparation after clarification with chloroform. (The first stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 3. The same, after a single cycle of differential centrifugation. (The second stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 4. Finally purified PVM preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (The third stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 5. The same, stained with 2% phosphotungstate. Magnification 16,200X3.
	Untitled

	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS S/LVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Зависимость роста сеянцев сосны от концентрации фосфора в хвое на некислованных (1) и кислованных (2) альварных почвах.
	Рис. 2. Схематическое изображение зависимости интенсивности роста и концентрации лимитирующего элемента в тканях от уровня лимитирующего элемента в субстрате.
	3 3 Рнс. 3. Кривые, характеризующие различные типы зависимости между интенсивностью роста (Р) и концентрацией питательных элементов (3) в листьях. Объяснения см. в тексте.
	Рис. 4. Схема комплексования методов для исследования условий минерального питания по типам леса.

	ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ НА АКТИВНОСТЬ И АДАПТИВНЫЙ ХАРАКТЕР НИТРАТРЕДУКТАЗЫ НЕКОТОРЫХ ТРАВ
	Untitled
	Рис. 1. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания райграса пастбищного I—3 нитратредуктазная активность после внесения в почву «/а общего азота; 4—6 после внесения 2/з общего азота; 7—B после внесения 3/з общего азота. Рис. 2. Зависимость нитратредуктазной активное!и от уровня азотного питания ежи сборной. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис. 3. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания тимофеевки. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис 4. Зависимость нитратредуктазной активности корней от уровня азотного питания ежи сборной (!), райграса пастбищного (2) и тимофеевки (5).
	Untitled

	НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ТЕОРИИ СОТООБРДЗНЫХ СТРУКТУР
	Untitled
	STRESS-ENDOKRIINSÜNDROOMI ARENEMISEST TIBUDEL GAMMAKIIRGUSE TOIMEL
	Neerupealiste (Л), kilpnäärme (В), tüümuse (C) ja põrna (D) suhteliste kaalude kõrvalekalded normist pärast tibude kiiritamist. N normaalsete tibude samade organite suhteliste kaalude aritmeetiline keskmine.


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU OTSUS 1970. AASTA 19. MÄRTSIST
	KEEMIA-, GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA ASUTUSTE UURIMISTÖÖDE JA NENDE TULEMUSTE RAKENDAMISE PÕHITULEMUSTEST 1969. AASTAL
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU PIDULIK KOOSOLEK
	MULLA MIKROORGANISMIDE ARVUKUSE JA NENDE BIOMASSI ARVESTAMISE ALANE TEADUSLIK KONVERENTS
	Chapter
	Contribution
	Untitled



	LOODUSKAITSE MÕISTE KUJUNEMISEST, ARENEMISEST JA PRAEGUSAEGSEST TÕLGENDUSEST
	ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ГИСТАМИНА, АКТИВНОСТЬ ГИСТАМИНАЗЫ И СЫВОРОТОЧНОЙ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В ЛИМФЕ И КРОВИ ОВЕЦ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЛИМФОПОТЕРЕ
	Рис. 1. Количество лимфы, вытекающей при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат количество лимфы.
	4 Рис. 3. Динамика активности гистаминазы при 24- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 2. Динамика содержания общего гистамина при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание общего гистамина. ——— сыворотка крови, --—сыворотка лимфы (то же см. на рис. 3—6 и 8).
	Рис. 4. Активность сывороточной холинэстеразы в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность холинэстеразы.
	Untitled
	Рис. G. Динамика содержания активного гистамина в сыворотке крови ' и лимфы при 48-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание активного гистамина.
	Рис. 5. Динамика активности гистаминазы в сыворотке крови и лимфы при 48- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 7. Динамика содержания общего гистамина в сыворотке крови, определяемого химическим методом; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание гистамина. *— Рис. 8. Динамика концентрации обшего белка в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат концентрация общего белка.
	Untitled

	КАЧЕСТВО ЯИЦ РАЗНЫХ ПОРОД И ЛИНИЙ КУР
	Untitled
	Untitled

	ALLAJAHTUVUSE DÜNAAMIKAST MANNI-VAIGUMÄHKURI (.PETROVA RESINELLA L.) (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) VIIMASES KASVUJÄRGUS DIAPAUSEERIVATEL RÖÖVIKUTEL
	Untitled

	MÄNNI-VAIGUMÄHKURI (PETROVA RES/NELLA L.) (LEPJDOPTERA, TORTRICIDAE) VIIMASES KASVUJÄRGUS DIAPAUSEERIVATE RÖÖVIKUTE KÜLMAKINDLUSE SÕLTUVUS HEMOLÜMFI GLÜTSERIINISISALDUSEST
	Untitled

	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОЛОДОСТОЙКОСТИ ЯИЦ РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА NEODIPR/ON SERTIFER GEOFFR. В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Зависимость смертности яиц Neodiprion sertifer Geoffr. от времени экспозиции при константных сублетальных температурах.
	Untitled
	Untitled

	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ плодовых И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР, ГОРОХА И РАПСА К ДЕЙСТВИЮ КИЛМОЧЕВИН
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	BIOCHEMICAL DATA ON THE ORIGIN OF TRANSCAUCASIAN ENDEMIC WHEATS
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	Untitled

	РАСПРОСТРАНЕНИЕ АФИЛЛОФОРОВЫХ ГРИБОВ БАЗИДИОСПОРАМИ
	Рис. !. Спороуловитель: полоска гибкой жести, б коробочка от лимонадной бутылки, в диск глянцевитой бумаги.
	Рис. 2. Схема расположения спороуловителя под плодовым телом трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в полоска упругой жести, г—коробочка с диском глянцевитой бумаги.
	Рис. 3. Прикрепление предметного стек та под гименофор трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, б полоска гибкой жести, г предметное стекло.
	Рис. 4. Плодовое тело трутового гриба с прикрепленной к нему бумагой для сбора выделяемых спор (в разрезе!. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в плотная бумага, г полоски лейкопластыря.

	KULTUURMAASTIKE, ERITI PÕLLUMAJANDUSLIKU KULTUURMAA LEVIK EESTI NSV S SÕLTUVALT MAASTIKULISEST LIIGESTUSEST
	Joon. I. Põllumajandusliku kultuurmaa levik 1. novembril 1967. Iga must ruuduke vastab 100 ha-le. 1. novembril 1967 oli põllumajandusliku kultuurmaa kogupindala (1 035 900 ha) 0,3% väiksem kui 1. novembril 1968 (tab. 2). Joonisele ei ole kantud põllumajanduslikku kultuurmaad, mis paikneb hajutatuna mittepõllumajanduslike maakasutajate valdusaladel (vt. tab. 2, märkus 2) ja mida 1967. aastal oli 25 000 ha, kolhooside ja riiklike põllumajandusettevõtete õueaiamaadel (54 000 ha) ning vabariikliku alluvusega linnade territooriumil (2400 ha). See erinevus ei mõjuta oluliselt kultuurmaa territoriaalse jaotumise üldpilti, sest õueaiamaade levik on ligikaudu proportsionaalne ühiskasutuses oleva maa levikuga. Maastikurajoonide protsentuaalsed osatähtsused põllumajandusliku kultuurmaa üldpindalast ühtivad joonise l järgi arvutatuna tabelis 2 (tulp 3) esitatud andmetega.
	Joon. 2. Eesti NSV maastikuline liigestus; 1 Põhja- ja Lõuna-Eesti piir, 2 rajoonide piir, 3 allrajoonide piir, 4 kõrgustikud, 5 lainjad tasandikud, 6 madalikud. I Pandivere, 11, Loode-Eesti, II2 Vahe-Eesti, II3 Kirde-Eesti, ll* Kesk-Eesti, II5 Vooremaa, 111, Põhjamadalik, lIL Alutaguse, III3 Läänemadalik, 111, Läänesaarestik, IV, Sakala, IV2 Otepää, IV3 Haanja, V Lõuna-Eesti tasandik, VI, Peipsi madalik, VI2 Võrtsjärve madalik, Vl3 Edelamaastik.
	Joon. 3. Eesti NSV maafondi struktuur 1. novembril 1968 (Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi maakorralduse valitsuse andmeil). I soode pindala, kaasa arvatud kultuuristatud sood, tugevasti soostunud rohumaad ja soometsad (Truu jt., 1964), 2 metsaga on kaetud 33% Eesti NSV pindalast (andmed l. jaanuarist 1966 Eesti NSV rahvamajandus 1968. aastal, v 1969, lk. 12).
	Joon. 4. Melioratsiooniobjektide paiknemine 1969. aastal (Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee).
	Joon. 5. Ekspluateeritavate freesturbaväljade paiknemine 1968.-1969. aastal. Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» süsteemis: 1 o—so ha, 2 50—100 ha, 3 100—150 ha, 4 _ 150—200 ha, 5 üle 200 ha; Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi süsteemis: 1 o—soo ha, 2 500—1000 ha, 3 üle 1000 ha.
	Joon. 6. Liiva-, kruusa-, savi-, pae-, fosforiidi- ja põlevkivikarjääride paiknemine 1960. 1968. a. mäeeralduste järgi (Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitsuse andmeil): 1 liiva- l'a kruusakarjäärid pindalaga kuni 10 ha, 2 samad pindalaga 10—100 ha, 3 liivakarjäärid pindalaga üle 500 ha, 4 savikarjäärid, 5 paekarjäärid, 6 fosforiidikarjäärid, 7 põlevkivikarjäärid pindalaga alla 1000 ha, 8 samad pindalaga 1000—5000 ha ja 9 samad pindalaga üle 5000 ha.
	Joon. 7. Litogeneetiliste komplekside (lähtekivimite) dominantareaalid: I lainjad põhimoreenitasandikud (liivsavi, saviliiv), 2 künklikud moreenialad (vahelduva lõimisega, arumaadel sageli saviliiv ja liivsavi, liiv), 3 merelised veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 4 fluvioglatsiaalsed veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 5 mõhnastikud (kruusakad liivaalad. Valgeks on jäetud muud kompleksid (sood jt.). Koostatud E. Varepi (1964) järgi autoripoolsete muudatustega. Joonis näitab moreensete alade soodsust ja liivaalade (eriti oligotroofsete ja liigniiskete) ebasoodsust põllumajanduslikuks kultuurmaaks (vrd. joon. 1).
	Joon. 8. Eesti NSV suuremad (üle 1 ООО ha) sood (Kurm jt, 1962); 1 madalsoo, 2 siirdesoo, 3 raba, 4 uurimata soo.
	Joon. 9. Põllumajandusliku kultuurmaa levik administratiivsete rajoonide järgi I. novembril 1967, protsentides rajooni pindalast.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ON THE DIMORPHISM OF THE ASCOSPORES IN THE HYALOSCYPHACEAE
	The distribution curves of the ascospore length in 6 species of the Hyaloscyphaceae.
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	ОПИСАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛИЛИЙ
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	Рис. 1. Гликолатный путь ассимиляции углерода.
	Рис. 2. Изменение степени насыщения промежуточных продуктов 14С согласно (6). Значения параметров выбраны произвольно: Р= 2; Cj =l; С2 =2; сз=3; с4=4.
	Рнс. 3. Изменение радиоактивности промежуточных продуктов во время экспозиции в среде с 14С02 (согласно (6)) и выдерживания в среде с 12С02 (согласно (15)). Значения параметров такие же, как и на рис. 2, ti=o,s.
	Рис. 4. Изменение радиоактивности продуктов фотосинтеза у листьев фасоли и табака при их выдерживании в обычном воздухе после 2-минутной экспозиции в среде с ИС02. Обозначения; ор общая радиоактивность материала: нр нерастворимый в этаноле остаток; сах сахароза; фэ фосфорные эфиры сахаров; сер серин; глиц глицин; глик гликолевая кислота. Условия опыта с листьями фасоли; интенсивность света 39 мвт/см.-\ концентрация С02 0,03%; температура 24°; с листьями табака; интенсивность света —4O мвт/см2-, концентрация С02 0,03%; температура 24,5°.
	Рис. 5. Метаболизм серина-3-14С н; свету. Обозначения: нр нера створимый в этаноле остаток; сер серин; сах сахароза; фэ фос форные эфиры сахаров; кр крах мал: глиц – глицин; глик глико левая кислота; глут глутаминова' кислота; лим лимонная кислота ябл яблочная кислота. Интенсив ность света в опыте с листьями фасо ли 29,0 мвт/см2, с листьями табак, 28,5 мвт/см2.
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	Рнс. 1. Кинетика накопления антоцианов в темноте (0 ч) и при I—6-часовых1—6-часовых экспозициях.
	Рис. 2. а кинетика накопления антоцианов при О-(темнота)-, 6-, 12-, 24- и 48- (постоянном) -часовом освещении; б количество антоцианов, образовавшихся к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности. По оси абсцисс: а время с начала освещения, б продолжительность экспозиций.
	Рис. 3. Кинетика накопления рутина в темноте (нижняя кривая) и при I—6-часовых1—6-часовых экспозициях (верхняя кривая). 0 на оси абсцисс обозначает начало освещения и соответствует 68-часовому возрасту проростков.
	Рис. 4. Количество рутина, образовавшегося к концу 48-часового периода при 12- и 24-часовых экспозициях светом интенсивностью 27 200 (заштрихованные столбики) и 56 800 (черные столбики) эрг-см-2-сек-1. Белый столбик темновой контроль.
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	Рис. 2. Увеличение радиационного поражения прорастающих семян рапса и увеличение интегральной поглощенной дозы в семени. По оси абсцисс продолжительность замачивания семян до облучения в часах. I относительная задержка роста корней; II относительное увеличение интегральной поглощенной дозы в се-' мен и.
	Rabaturba (I, 11, III) humiinhapete ja kasekäsna (IV, V) pigmentse kompleksi happelisel hüdrolüüsil moodustunud fenoolkarboksüülhapete kromatogrammid; 1 p-hüdroksübensoehape; 2 vanilliinhape; 3 sirelhape. I solventsüsteem CHC13- -CH3COOH-H2O, ilmuti DNA; II solventsüsteem СНС13-СН3СOOН-Н20, ilmuti DSHIII solventsüsteem C6H6-CH3COOH-H20, ilmuti DNA; IV solventsüsteem C6H6- -CH3COOH-H20, ilmuti DSH; V solventsüsteem С6Нб-СН3СOOН-Н20, ilmuti DNA.
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	Рис. 1. Хроматограмма многоатомных спиртов в растворителе этаноламмиак водный (95:5). Проявитель азотнокислое серебро, а смесь многоатомных спиртов; сорбита, маннита, дульцита (дульцит <3O цз), b дульцит 60 цг, с дульцит 90 цг, d дульцит 120 цг, в дульцит 150 цг, f дульцит 180 цг, g дульцит 210 цг, h —• дульцит 240 цг. Рис. 2. Хроматограмма отдельных многоатомных спиртов и их смеси в растворителе «-бутанол—уксусная кислота—вода (4:1:5). Проявитель азотнокислое серебро, а сорбит, b маннит, с дульцит, d глицерин, е сорбит, маннит, дульцит, f глицерин.
	Рис. 3. Хроматограмма растворов пяти исследованных видов насекомых в растворителе н-бутанол—уксусная кислота вода (4:1:2). Проявитель, описанный Сэмме (Semrne, 1964). 1 Amathes triangulum, 2 Clostera pigra, 3 Pachetra brassicae, 4 Pieris rapae, 5 Apatele aceris, 6 смесь многоатомных спиртов-свидетелей: а сорбит, маннит, дульцит, b глицерин. Рис. 4. Хроматограмма свободных аминокислот в растворителе «-бутанол—уксусная кислота—вода (4:1:5 и 40:15:5). I—3 аминокислотысвидетели, 4 Apatele aceris, 5 Pieris brassicae, 6- Packetra brassicae. a цистеин-цистин, b аспарагиновая кислота, с сёрин + глицин, d аланин, е норлейцин, f орнитин, g аспарагин, h метионин, i норвалин, / лизин, k гистидин, / глутаминовая кислота + глутамин, т триптофан, п валин, о лейцин, р треонин, q пролин, г тирозин.
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	Рис. 1. Места нахождения рассматриваемых в статье видов. Аардла, Аардлапалу 81, Абрука —6, Амбла-Ристи 51, Аннемыйза 49, Арукюла 32, Аэгвийду 39, Вайвара 109, Вайнопяэ 53, Валингу 22, Вана-Выйду 41, Вана-Кастре 87, Вана-Рооза 82, Вареземяэ 42, Вахазе —5, Веллавере 62, Витала 18, Вийвиконна 110, Вийдумяэ —2, Вильянди 42, Вынну 88, Вяльяалт 50, Вяэна-Иыесуу 20, Вярска 104, Ийзаку 86, Ильмъярв 68, Ирбоска – 105, Карузе 116, Кассари 11, Кастре 91, Кейла 22, Кехра 36, Кийдъярве 89, Кийза 27, Киккасааре 92, Килинги-Нымме —3O, Кильтси 56, Кингисепп —4, Кизиыли 72, Кохала 107, Коопсааре 47, Козе 33, Кренгольм 96, Куртна 93, Куузику 29, Кууснымме —1, Кяркна 115, Лелле 31, Лехтсе 50, Лийгнурме 71, Лилиенбейл 98, Локса 38, Лоодэ —3, Лохква 80, Лохусалу 19, Лууа 73, Маазику 112, Метскюла 85, Миссо 106, Михкли 16, Мустйые 37, Мынисте 69, Мюта 78, Нарва 95, Неерути 55, Нымме (Таллин ) 26, оз. Нымме 94, Нэтси 15, Олуствере 40, Орава 101, Ориссааре 10, Отепя —.67, Паливере 114, Парасмаа 17, Парасметса —7, Парика 92, Паункюла 117, Печоры 102, Пёйде —9, Поповка 97, Пука 65, Пухту 14, Пээду 63, Пюхаярв 67, Пяэскюла 111, Раади 79, Раквере 60, Раннакюла 57, Рибунымме 50, Ристи ИЗ, Ропка 76, Рыка 99, Рыуге 83, Рэйме 71, Ряпина 100, Садала 61, Сангасте 66, Сауэ 23, Сеевальд (Таллин) 25, Синиаллику 43, Соонтага 58, Сонда 71, Таагепера 48, Таллин 28, Тарту 79, Таукси 13, Таэваскоя 90, Тийтсоо 21, Тика —8, Тиксоя 74, Толкузе 108, Тонди (Таллин) 26, Тухалаане 46, Тяхтвере 77, Ульясте 70, Эйсма 54, Хааге 75, Харку 24, Хааспери (Касперн) 52, Хеймтали 44, Хелламаа – 12, Хелленурме 64, Хельме 47, Хийесоо 84, Хуммули 59, Ыйзу 45, Ярвселья 99.
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	Рис. 14. Ежегодный прирост фауны Эстонии в 1924—1968 гг.
	Рис. 1. Разность между контролем и се- Рис. 2. Разность между контролем и селектируемыми подлнниями Кантон-С лектнруемыми подлиннями Р-86 (данные (данные обработаны методом скользя- обработаны методом скользящей средщей средней). ней).
	Рис. 3. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Кантон-С (верхние необлученные, нижние облученные).
	Рмс. 4. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Р-86 (верхние необлученные, нижние облученные).
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	Aastail 1951—1969 hüdrobioloogiliselt uuritud Eesti järved (/ kompleksselt uuritud, 2 osaliselt uuritud).
	А Б В Г Д E Рис. 1. Влияние сахаров и маннита ( на образование антоцианов в гипокотилях проростков гречихи. А—Е отдельные варианты опыта (объяснения в тексте). * Статистически незначимое различие (Я=0,05). Рис. I—s1—5 построены по данным, перечисленным на 1 проросток, результаты выражены в относительных цифрах по сравнению с контролем.
	Рис. 2. Влияние сахаров (1%) на образование антоцианов в семядольных листочках проростков гречихи. А – интактные проростки, сахара введены в среду выращивания перед освещением; Б изолированные семядольные листочки, обработанные в течение 3 мин в растворах сахаров вместе с последующим инкубированием на фильтровальной бумаге, намоченной теми же растворами.
	Рис. 3. Влияние глюкозы (1%) на образование антоцианов в интактных проростках некоторых крестоцветных. А проростки выращены на растворе глюкозы; Б проростки выращены на воде, глюкоза введена в среду выращивания перед освещением.
	Рис. 4. Влияние фенилаланина (10~2М) на образование флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, фенилаланин введен в среду выращивания перед освещением). А гипокотили; Б семядольные листочки.
	Рис. 5. Модифицирующее действие глюкозы (Г%,) на фенилаланин П0-2М)-индуцированные сдвиги в образовании флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, действующие вещества введены в среду выращивания перед освещением). А антоцианы в гипокотилях; Б антоцианы в семядольных листочках; В рутин в гипокотилях.
	Рис. 6. Схема взаимосвязей между образованием флавоноидов и процессами основного обмена растений.
	Рис. I. Количество гликофлавонов, образовавшихся к концу 48- часового периода при 12- и 24-часовых экспозициях интенсивностью 27 200 (заштрихованные столбики) и 56 800 (черные столбики) эрг-см~2-сек~{. Белые столбики темновой контроль. Значимые различия по сравнению с контролем обозначены и Различия между вариантами с разной интенсивностью света статистически незначимы.
	Рнс. 2. Кинетика накопления гликофлавонов. Ввиду отсутствия статистически значимых различий между темновыми и освещенными вариантами кривые характеризуют ход накопления гликофлавонов как в темноте, так и при освещении. / ориентин, 2 витексин, 3 гомоориентин, 4 сапонаретин. 0 на оси-абсцисс обозначает начало освещения и соответствует 58-часовому возрасту проростков. Интенсивность света 27 200 эрг-см~2-сек~1.
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	These three are the identical level flowers of Ribes glutinosum. The both outer flowers are normal, but the middle one, that of an infected plant, has axilarly seven secondary reverted flowers and apically a formation which resembles a cauliflower.
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	Рис. 2. Изменения в потреблении кислорода (А) и температуре тела (Б) в зависимости от возраста при различной температурной нагрузке,
	Рис. 3. Динамика охлаждения 0-, 1- и 6-суточиых птенцов галстучника. Температура среды: 24° —о, 163 •, время прогулок в природе .
	Рис. 4. Изменения доминантности инстинкта обогревания у галстучника. А сезонные, по Laven, 1940; Б циркадные (а) и дневные (б) (возраст птенцов 1-суточный).
	Рис. 5. Суточная ритмика обогревания разновозрастных птенцов галстучника (60 мин 100%)- 11 начало и конец наблюдений. Черная холостое обогревание; заштрихованная средняя потребность к обогреву одного птенца.
	Рис. 6. Изменения предпочитаемого времени однократного обогревания птенцов ( ) и потребности к обогреву самих птенцов ( ——) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 7. Изменения предпочитаемого времени однократных «прогулок» птиц-родителей (■— ) и птенцов ) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 8. Изменения в потребностях обогрева птенцов в зависимости от солнечной радиации (в утром; О вечером).
	Рис. 9. Изменения порога солнечной радиации, вызывающие потребность птенцов к обогреву. Температура среды постоянная (20°).
	Рнс. 10. Изменения потребности к обогреву птенцов в зависимости от интенсивности солнечной радиации А (температура среды постоянна (16—17°), переменна только величина радиации); и температуры среды Б (величина солнечной радиации постоянна (0,80 кал/см2 ■ мин), изменяется температура среды).
	Рис. 11. Зависимость температуры поверхности кожи и прибрежной почвы (сухой песок, камни) от солнечной радиации.
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	Рпс. 1. Сезонные изменения энергии покоя (RE). 1 стриженные птицы зимой (/г = 2); 2 послелинный период (п = 43); 3 зима, птицы с прижатым оперением (л =10); 4 зима, птицы с распушённым оперением (л= 12); 5 зима, птицы в любых позах (п-29); 6 теоретические значения по Kendeigh, 1966.
	Рис. 2. Энергетическая оценка ночных потерь веса тела. / послелинный период (л = 39); 2 зима [п = 26).
	Рис. 3. Д/Iетаболизирочаннпя гчергия. 1 в линьку (л=7B); 2 после линьки (л = 48); 3 зимой (п=l3s); 4 теоретическая ЕЕ по формулам Kendeigh, 1966.
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	Рис. 4. Суточный цикл катаболизированной энергии в зимний период при разных температурах среды (8 камер, 16 птиц).
	Зависимость процента погибших гусениц от экспозиционного времени при различной степени переохлаждения. I серия опыта с ТП —47,4° при экспозиции —42,7°; II серия с ТП —33,8° при экспозиции —30,4°; 111 серия с ТП -т 22,3° при экспозиции —20,1°.
	Joon. 1. Sinise paelöölase (Catocala fraxini L.) talvituvate munade allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 2. Kapsaliblikajuuluka (Apanteles glomeratus L.) talvituvate kookonite allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 3. Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) talvituvate nukkude allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 5 ... 6 mm kaugusel.
	Fig. 1. Virus particles concentration changes in Solatium demissum Lindi, plants infected with PVM.
	Fig. 2. Partially purified PVM preparation after clarification with chloroform. (The first stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 3. The same, after a single cycle of differential centrifugation. (The second stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 4. Finally purified PVM preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (The third stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 5. The same, stained with 2% phosphotungstate. Magnification 16,200X3.
	Рис. 1. Зависимость роста сеянцев сосны от концентрации фосфора в хвое на некислованных (1) и кислованных (2) альварных почвах.
	Рис. 2. Схематическое изображение зависимости интенсивности роста и концентрации лимитирующего элемента в тканях от уровня лимитирующего элемента в субстрате.
	3 3 Рнс. 3. Кривые, характеризующие различные типы зависимости между интенсивностью роста (Р) и концентрацией питательных элементов (3) в листьях. Объяснения см. в тексте.
	Рис. 4. Схема комплексования методов для исследования условий минерального питания по типам леса.
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	Рис. 1. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания райграса пастбищного I—3 нитратредуктазная активность после внесения в почву «/а общего азота; 4—6 после внесения 2/з общего азота; 7—B после внесения 3/з общего азота. Рис. 2. Зависимость нитратредуктазной активное!и от уровня азотного питания ежи сборной. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис. 3. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания тимофеевки. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис 4. Зависимость нитратредуктазной активности корней от уровня азотного питания ежи сборной (!), райграса пастбищного (2) и тимофеевки (5).
	Neerupealiste (Л), kilpnäärme (В), tüümuse (C) ja põrna (D) suhteliste kaalude kõrvalekalded normist pärast tibude kiiritamist. N normaalsete tibude samade organite suhteliste kaalude aritmeetiline keskmine.
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	Рис. 1. Количество лимфы, вытекающей при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат количество лимфы.
	4 Рис. 3. Динамика активности гистаминазы при 24- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 2. Динамика содержания общего гистамина при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание общего гистамина. ——— сыворотка крови, --—сыворотка лимфы (то же см. на рис. 3—6 и 8).
	Рис. 4. Активность сывороточной холинэстеразы в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность холинэстеразы.
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	Рис. G. Динамика содержания активного гистамина в сыворотке крови ' и лимфы при 48-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание активного гистамина.
	Рис. 5. Динамика активности гистаминазы в сыворотке крови и лимфы при 48- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 7. Динамика содержания общего гистамина в сыворотке крови, определяемого химическим методом; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание гистамина. *— Рис. 8. Динамика концентрации обшего белка в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат концентрация общего белка.
	Зависимость смертности яиц Neodiprion sertifer Geoffr. от времени экспозиции при константных сублетальных температурах.
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	Рис. !. Спороуловитель: полоска гибкой жести, б коробочка от лимонадной бутылки, в диск глянцевитой бумаги.
	Рис. 2. Схема расположения спороуловителя под плодовым телом трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в полоска упругой жести, г—коробочка с диском глянцевитой бумаги.
	Рис. 3. Прикрепление предметного стек та под гименофор трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, б полоска гибкой жести, г предметное стекло.
	Рис. 4. Плодовое тело трутового гриба с прикрепленной к нему бумагой для сбора выделяемых спор (в разрезе!. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в плотная бумага, г полоски лейкопластыря.
	Joon. I. Põllumajandusliku kultuurmaa levik 1. novembril 1967. Iga must ruuduke vastab 100 ha-le. 1. novembril 1967 oli põllumajandusliku kultuurmaa kogupindala (1 035 900 ha) 0,3% väiksem kui 1. novembril 1968 (tab. 2). Joonisele ei ole kantud põllumajanduslikku kultuurmaad, mis paikneb hajutatuna mittepõllumajanduslike maakasutajate valdusaladel (vt. tab. 2, märkus 2) ja mida 1967. aastal oli 25 000 ha, kolhooside ja riiklike põllumajandusettevõtete õueaiamaadel (54 000 ha) ning vabariikliku alluvusega linnade territooriumil (2400 ha). See erinevus ei mõjuta oluliselt kultuurmaa territoriaalse jaotumise üldpilti, sest õueaiamaade levik on ligikaudu proportsionaalne ühiskasutuses oleva maa levikuga. Maastikurajoonide protsentuaalsed osatähtsused põllumajandusliku kultuurmaa üldpindalast ühtivad joonise l järgi arvutatuna tabelis 2 (tulp 3) esitatud andmetega.
	Joon. 2. Eesti NSV maastikuline liigestus; 1 Põhja- ja Lõuna-Eesti piir, 2 rajoonide piir, 3 allrajoonide piir, 4 kõrgustikud, 5 lainjad tasandikud, 6 madalikud. I Pandivere, 11, Loode-Eesti, II2 Vahe-Eesti, II3 Kirde-Eesti, ll* Kesk-Eesti, II5 Vooremaa, 111, Põhjamadalik, lIL Alutaguse, III3 Läänemadalik, 111, Läänesaarestik, IV, Sakala, IV2 Otepää, IV3 Haanja, V Lõuna-Eesti tasandik, VI, Peipsi madalik, VI2 Võrtsjärve madalik, Vl3 Edelamaastik.
	Joon. 3. Eesti NSV maafondi struktuur 1. novembril 1968 (Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi maakorralduse valitsuse andmeil). I soode pindala, kaasa arvatud kultuuristatud sood, tugevasti soostunud rohumaad ja soometsad (Truu jt., 1964), 2 metsaga on kaetud 33% Eesti NSV pindalast (andmed l. jaanuarist 1966 Eesti NSV rahvamajandus 1968. aastal, v 1969, lk. 12).
	Joon. 4. Melioratsiooniobjektide paiknemine 1969. aastal (Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee).
	Joon. 5. Ekspluateeritavate freesturbaväljade paiknemine 1968.-1969. aastal. Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» süsteemis: 1 o—so ha, 2 50—100 ha, 3 100—150 ha, 4 _ 150—200 ha, 5 üle 200 ha; Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi süsteemis: 1 o—soo ha, 2 500—1000 ha, 3 üle 1000 ha.
	Joon. 6. Liiva-, kruusa-, savi-, pae-, fosforiidi- ja põlevkivikarjääride paiknemine 1960. 1968. a. mäeeralduste järgi (Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitsuse andmeil): 1 liiva- l'a kruusakarjäärid pindalaga kuni 10 ha, 2 samad pindalaga 10—100 ha, 3 liivakarjäärid pindalaga üle 500 ha, 4 savikarjäärid, 5 paekarjäärid, 6 fosforiidikarjäärid, 7 põlevkivikarjäärid pindalaga alla 1000 ha, 8 samad pindalaga 1000—5000 ha ja 9 samad pindalaga üle 5000 ha.
	Joon. 7. Litogeneetiliste komplekside (lähtekivimite) dominantareaalid: I lainjad põhimoreenitasandikud (liivsavi, saviliiv), 2 künklikud moreenialad (vahelduva lõimisega, arumaadel sageli saviliiv ja liivsavi, liiv), 3 merelised veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 4 fluvioglatsiaalsed veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 5 mõhnastikud (kruusakad liivaalad. Valgeks on jäetud muud kompleksid (sood jt.). Koostatud E. Varepi (1964) järgi autoripoolsete muudatustega. Joonis näitab moreensete alade soodsust ja liivaalade (eriti oligotroofsete ja liigniiskete) ebasoodsust põllumajanduslikuks kultuurmaaks (vrd. joon. 1).
	Joon. 8. Eesti NSV suuremad (üle 1 ООО ha) sood (Kurm jt, 1962); 1 madalsoo, 2 siirdesoo, 3 raba, 4 uurimata soo.
	Joon. 9. Põllumajandusliku kultuurmaa levik administratiivsete rajoonide järgi I. novembril 1967, protsentides rajooni pindalast.
	The distribution curves of the ascospore length in 6 species of the Hyaloscyphaceae.
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	Рис. 1. Формирование нормотермии у птенцов галстучника в онтогенезе в зависимости от температурных условий среды. Время экспозиции при каждой температуре 60 мин.
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