
Я. ВИЙДАЛЕПП

ИЗМЕНЕНИЯ В ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ЭСТОНСКОЙ ССР

В связи с составлением списка и определителей макрочешуекрылых
( Macrolepidopiera ) Эстонии пришлось предварительно уточнить действи-
тельный состав фауны нашей республики.

Последняя монография, охватывающая все виды фауны Эстонии,
появилась более сорока лет назад (Petersen, 1924). Позже составлены
сводки лишь подневным бабочкам (Petersen, 1927; Viidalepp, Möls, 1963;
Внйдалепп, 1966а), мелким семействам ( Nolidae— Hepialidae ) (Sules,
Viidalepp, 1967) и совкам (Noctuidae ) (Sules, Viidalepp, 1969).

В течение 1924—1940 гг. в Эстонии был собран обширный материал
по чешуекрылым, большей частью сконцентрированный в фондах Инсти-
тута зоологии и ботаники Академии наук ЭССР и кафедры зоологии
Тартуского государственного университета. Здесь имеются и впервые
найденные в Эстонии виды, описания которых опубликованы в разных
незначительных изданиях или же до сих пор не опубликованы, не опуб-
ликовано и большинство находок послевоенного времени. Чтобы облег-
чить доступ к этим материалам, в настоящем обзоре приведены все из-
вестные автору данные о найденных в 1924—1968 гг. новых для фауны
Эстонии видах Macrolepidopiera. ■

Изданная Э. Томсоном за границей «Фауна бабочек Эстонии»
(Thomson, 1967) имеет скорее демонстративное, чем научное значение.
В книге повторяются данные монографии В. Петерсена (1924) с неко-
торыми дополнениями, среди которых встречаются ошибки, объясняемые
только некомпетентностью автора в вопросах таксономии (перепутаны,
например, тексты В. Петерсена относительно видов Cidaria hastulata Hb.
( = luctuata Hb.) и Cidaria luctuata Schiff. ( = lugubrata Stgr.), непра-
вильно толкуется синонимика группы Noctua comes Hb. orbona Hfn.
ит. д.) . Вместе с видами эстонской фауны рассматриваются и находки с
территории Псковской области. Эти ошибки исправлены в данной статье.

Автор пользуется возможностью выразить свою искреннюю благодар-
ность старшему преподавателю Тартуского государственного универси-
тета Т. Мёлсу и доценту ТГУ X. Ремму за ценные замечания, А. Шульцу
(г. Рига) за перевод резюме на немецкий язык и всем учреждениям и
лицам, которые разрешили познакомиться с их коллекциями и использо-
вать их данные.

Состав фауны макрочешуекрылых Эстонии в 1924 году

Приведенное в монографии В. Петерсена (1924) число видов (775)
не отражает действительного состояния фауны, так как В. Петерсен поль-
зовался дополнительной нумерацией (358. bis Тaeniocampa miniosa F.)
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и включил в текущую нумерацию виды (151. Arctornis L-nigrum L.),
которые в Эстонии не обнаружены. Некоторые виды, приведенные
В. Петерсеном для Эстонии, пришлось переопределить. Это естественно,
если учесть быстрое развитие систематики в последние десятилетия. Кро-
ме того, в старых коллекциях также обнаружены некоторые виды, не
включенные в монографию В. Петерсена. По указанным причинам про-
ведена ревизия данных В. Петерсена, результаты которой помещены в
табл, 1.

При нумерации видов В. Петерсен допустил следующие ошибки*:
1) Xanthia lutea пронумерован дважды; 2) в 20 случаях используется

дополнительная нумерация ( Lycaena argiades, Pericallia matronula,
Epicnaptera arborea, Rhyparia purpurata, Zygaena purpuralis, Agrotis
sincera, Taeniocampa miniosa, T. pulverulenta, T. stabilis, Leucania turca.
Helotropha leucostigma, Diloba caeruleocephala, Anisopteryx aesculana.
Lobophora appensata, Larentia blcolorata, L. flavofasciata, Eupithecia
inturbata, E. cauchiata, Boarmia lichenaria, Selidosema ericetaria );

3) пять видов (Lycaena serniargus, Cymaiophora fluctuosa, Plusia
modesta, P. c-aureum, Herminia cribrumalis) не включены в нумерацию.

В рассматриваемой монографии В. Петерсеном в текущую нумерацию
эстонской фауны включено 22 вида без указания фактических находок:
Melitaea aurelia, М. parthenie, Lycaena argiades, Hesperia carthami,
Smerinthus tremulae, Deilephila euphorbiae, Dasychira selenitica, Euproc-
iis chrysorrhoea, Arctornis L-nigrum, Epicnaptera arborea, Thyris fenest-
rella, Nola confusalis, Rhyparia purpurata, Sesia myopaeifonnis.
Mamestra splendens, Iladena scolopacina, H. illyria, Caradrina ambigua,
Xylomiges conspicillaris, Simplicia rectalis, Larentia dilutata, Boarmia
consoriaria.

При проверке коллекций десять из указанных в монографии видов
оказались неточно определенными (Erebia euryale f. adyte \-ligea), Hes-
peria serratulae {-alveus), Zygaena irifolii {-lonicerae), Agroiis obso-
lescens (- castanea), Leucania straminea (-pallens), Hadena arctica
(- gemina), Orrhodia ligula {-uaccinii), Plusia excelsa (- bractea ), Eupit-
hecia scriptaria (-satyrata), E. veratraria {-pimpinellata)).

* При ревизии данных В. Петерсена используется номенклатура О. Штаудингера
(Staudinger, Rebel, 1901), употребляемая в названной монографии.

Ревизия данных В. Петерсена (1924)
Таблица 1

Систематические группы
Виды неточностей

в монографии Rhopalo-
сега

Nolidae —

Hepialidae Noctuidae Geomei-
ridae Всего

Число видов в фауне Эсто-
нии по В. Петерсену 100 149 287 239 775

Ошибки при нумерации
видов +2 +5 +9 +8 +24

Необоснованные данные —4 — 10 —6 —2 —22
Переопределенные виды —2 — 1 —5 —2 —10
Найденные до 1924 г., но

не включенные в моногра-
фию виды +3 +6 +5 +9 +23

Действительный состав фау-
ны Эстонии в 1924 г. 99 149 290 252 790
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Кроме того, в старых коллекциях уже после опубликования моногра-
фии обнаружено 19 видов (видовые названия по новой номенклатуре):
Erebia medusa, Mellicta aurelia, Lysandra coridon, Celerio euphorbiae.
Clostera curtuloides, Amphipyra berbera, Melicleptria scutosa, Helioihis
peltigera, Nycteola siculana, Chrysaspidia fesiata gracilis, Lythria pur-
purata, Oponnia dilutata, Cidaria obeliscata, C. latefasciata, C. subhas-
tata, C. tartuensis, Eupithecia immundata, E. trisignaria, Gnophos ambi-
guata pullularia.

По современной номенклатуре к макрочешуекрылым причисляются
четыре вида семейства Psychidae мешочницы ( Taleporia tubulosa ,

Solenobia triquetrella, S. pineii, Diplodoma marginipunctella (-hermi-
nata)), которые В. Петерсен относил к микрочешуекрылым.

Новые для фауны Эстонии виды Macrolepidoptera,
найденные в 1924—1968 гг.

Ниже приводятся по возможности более точные данные (место; вре-
мя сбора, собиратель) о найденных за этот период новых для Эстонии
видах. Если открыватель сам опубликовал свои наблюдения, то его
фамилия не повторяется, а указываются только соответствующие источ-
ники. Приведенные в тексте места сбора отмечены на карте (рис. 1).
Новые виды пронумерованы.

1. Iphiclides podalirius L.

Тарту, в июне 1936 г., на кладбище, на цветущей сирени, 1 экз. (У, Мартин, по

данным Я- Михкельсона). Вид является залетным во всей Прибалтике.
В литературе имеются указания, что в Эстонии /. podalirius видели дважды

около с. Парасметса на о. Сааремаа в 1910 г., (Rehekampff, 1937) и в с. Мое, около
Тана, в 1927 г. (Thomson, 1966). Материалы, подтверждающие находку, отсутствуют.
Тот факт, что Э. Томсон в более ранних своих статьях не отмечает находки
/. podalirius, а в 1966 и 1967 гг. публикует ее как первую в Эстонии, скрывая даты
находок Г. Рехекампфа, заставляет осторожно относиться и к остальным его данным.

Parnassius mnemosyne osiliensis Viidalepp

Подвид описан в 1966 г. (Виндалепп, 19666). Он распространен только па
о. Сааремаа (Кюбассааре, Орнссааре, Харилайд).

2. Erebia medusa Schiff.
В коллекции Института зоологии и ботаники АН ЭССР хранится 1 экз. этого вида

с красной этикеткой «Rappin» (Ряпииа), пойманный, по всей вероятности, в конце
прошлого столетня. Более поздние находки отсутствуют и вид исключен из списка
фауны Эстонской ССР. Е. medusa встречается в Прибалтике лишь в долине Даугавы
и по южному побережью Рижского залива.

3. Erebia embla Thnbg.

Тарту, Тяхтвереский парк (?), 22/V 1937, 1 $ (Piiper, 1938). Биотоп первой

находки представляется весьма сомнительным, так как до енх пор Е. етЫа в Прибал-
тике встречался только на прогалинах заболоченных ельников. Коопсааре, на окраине

болота, среди редких берез и сосен, 6/VI 1959, 1 экз ; (Merivee, 1962). Места находки
Е. етЫа в заболоченных ельниках и болотах Эстонии и Северной Латвии могут быть
выделены в качестве обособленного частичного ареала, где вид сохранился как псев-
дорелнкт прохладного климата пребореального периода.
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4. Agapetes galathea L.

Варесемяэ, 23/VII 1943 и Синиаллику, 23/VII 1944, по 1 экз., на сухих склонах,
Я. Мыттус (Viidalepp, 1961 в). Это единственные находки А. galathea в Эстонии. Спо-
радические находки этого вида, по всей вероятности, связаны с расширением его
ареала в ГДР и ФРГ (Warnecke, 1961). В южных районах Латвийской ССР вид встре-
чается уже постоянно.

5. Apatura ilia Schiff.
Вана-Рооза, 31/VII 1937, в лиственном лесу, 1 $, А. Уйн (Piiper, 1938). Позже

Рис. 1. Места нахождения рассматриваемых в статье видов. Аардла, Аардлапалу 81,
Абрука —6, Амбла-Ристи 51, Аннемыйза 49, Арукюла 32, Аэгвийду 39, Вай-
вара 109, Вайнопяэ 53, Валингу 22, Вана-Выйду 41, Вана-Кастре 87,
Вана-Рооза 82, Вареземяэ 42, Вахазе —5, Веллавере 62, Витала 18, Вийви-
конна 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, Лийгнур-
ме 71, Лилиенбейл 98, Локса 38, Лоодэ —3, Лохква 80, Лохусалу 19,
Лууа 73, Маазику 112, Метскюла 85, Миссо 106, Михкли 16, Муст-
йые 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, Паун-
кюла 117, Печоры 102, Пёйде —9, Поповка 97, Пука 65, Пухту 14, Пээ-
ду 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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вид многократно обнаруживали в Эстонии (Вийдалепп, 1966а), последний экземпляр
найден в 1957 г. (Р. Суурпере).

6. Mellicta aurelia Nick.
Маазику, 8 (20)/VI 1890, 1 экз. (среди материалов Ф. Полла в коллекции крае-

ведческого музея города Кингисеппа). В конце XIX и в начале XX века вид был обна-
ружен во многих местах на о. Сааремаа. В течение последнего десятилетия выясни-
лось, что М. aurelia довольно многочисленно встречается в Хаапсалуском и Кохтла-
Ярвеском районах и даже на маленьких островках восточнее Сааремаа.

7. Mellicta diamina Lang
Тухалаане, 21/VI 1942, 1 экз., на лугу, Я. Мыттус (Viidalepp, 1961в). Кийдъярве,

23/ VI 1948, 1 экз., на крутом берегу реки, М. Никлус (Veldre, 1959). Вид распро-
странен в Псковской области РСФСР и Латвийской ССР, откуда он и проникает в
Эстонию.

8. Cinclidia phoebe Кп.
Рыуге, 7/VII 1955, 1 экз., на лугу, Г. Рейндорф.
Первой находкой названного вида в Эстонии до сих пор считали, на основе неяс-

ных данных (Eesti Loodus 1938, № 5), находку Д. Кускова в Кивныли. Среди мате-
риалов Д. Кускова в фондах Института зоологии и ботаники АН ЭССР имеются особи
С. phoebe, собранные у озера Велье в Псковской области в 1938 г., а в его рукопис-
ном списке фауны чешуекрылых окрестностей Кивиыли рассматриваемый вид не
отмечен.

Залетный вид; более поздние находки не известны.

9. Melitaea didyrna О.

Тухалаане, 3/VII и 8/V l l 1943, 2 экз., на лугу, Я. Мыттус (Viidalepp, 1961 в). Более
поздние находки этого залетного вида в Эстонии не известны автору. М. didi/ma встре-
чается спорадично и в Латвийской ССР.

10. Pandoriana maja Сг.
Аэгвийду, B—ll/VIII 1939, на пастбище, 13 и 3?, Э. Прууль. По письменным

данным Ю. Кайсила (Хельсинки), один экземпляр этого южного вида до войны был
обнаружен даже в Карелии. Находки Р. maja в Эстонии объясняются случайным
залетом.

11. Thersamonia dispar rutilus Wbg.
Кастре-Киккасааре, на пойменном болоте, около дороги, 13/VII 1947, 13 и 19

(Vilbaste, 1959). Распространение вида к западу рассматривается в статьях разных
авторов (Möls, 1959; Veldre, 1959; Вийдалепп, 1966а). Ареал вида расширяется и в
наши дни. Т. Рубен обнаружил Т. dispar в 1965 г. в Хеймтали, а студенты ТГУ в 1967 г.

в Мынисте. Последняя находка доказывает, что вид проник в Эстонию как с юго-
востока (по побережью Чудского озера и системе р. Эмайыги), так и с юга (по доли-
нам рек Гауя и Мустйыги).

Вид встречается в конце нюня и в июле на влажных лугах и в некоторых низин-
ных болотах, особенно по долинам рек, и достигает в Эстонии северо-западной грани-
цы своего ареала.

12. Everes argiades Pall.
Кастре-Киккасааре, на дороге, 13/VII 1947, Ю. Вильбасте (1959). В 1947 —1951 гг.

ii. argiades в большом количестве встречался в южных районах Эстонии (Вийдалепп,
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1966а), а с 1952 г. больше не найден суровые условия зимы 1951 —1952 г., по-види-
мому, сильно сократили численность этой популяции.

13. Lysandra coridon Poda

Парасметса, 1/VI I 1916, на лугу, 15 (Rehekampff, 1937). Тухалаане, 20 и 29/VII
1943, на влажном лугу, \$ и1 9, Я. Мыттус (Viidalepp, 1961 в). В Эстонии встречаются
только залетные особи.

14. Lysandra bellargus Rott.
Кейла, 14/VI 1939, на насыпи железной дороги, Is, X. Сакне (опубликованные

ранее данные оказались неверными). L. bellargus в Эстонии является залетным видом.

15. Pyrgus serratulae Rbr.

Лохква, 6/VI 1950, на дюнах, \s, М. Никлус (Veldre, 1959). Всллавере, 17/VI
1950, на сухой поляне, 1 экз., Э. Таймре. Аардла, на дюнах южнее реки Эмайыги,
23/VI 1960, 1 $, Т. Мёлс.

В. Петерсен (1924) отмечает находку Ф. Хокнинген-Хюне в Лехтсе, 7/VI I I 1879 г.
При проверке выяснилось, что соответствующий экземпляр относится все же к виду
Р. alveus, что можно было бы сказать и по времени находки бабочки. Р. serratulae
встречается у нас только в июне, а Р. alveus в июле и августе.

■ Р. serratulae относится к наибольшим редкостям эстонской фауны чешуекрылых.
Так как он является ксеро- и термофильным видом, то часто встречается вместе с
такими видами, как Philotes vicrama schiffennuelleri и Narraga fasciolaria, по всей
Прибалтике.

16. Celama confusalis H.-S.
Кивиыли, 12/VI 1931, в широколиственно-еловом смешанном лесу, 1 экз., Д. Кус-

ков; там же за 1936—1943 гг. еще некоторые экземпляры. Заповедник Вийдумяэ, 27/1V
1967, на стволе дуба, 1 экз., Т. Рубен. Вид должен более широко встречаться в дуб-
равах Западной Эстонии.

17. Celama karelica Tengstr.

Хийесоо, в период 1938—1942 гг., на моховом болоте, 59, Д. Кусков. Одна бабочка
из*этой серии хранится в коллекции Института зоологии и ботаники АН ЭССР.
Канакюла, 27/VI 1966, в светоловушке, 19, X. Ремм. Латвийская ССР южная гра-
ница ареала этого вида (Шульц, 1959).

18. Eilema sororcula Esp.
Пухту, 27/V 1963, в парке, 1 экз., Р. Суурпере. Ярвселья, 7-8/VI 1965, 2 экз.,

в широколиственно-еловом смешанном лесу, Я- Внйдалепп. Вид встречается в Эсто-
нии очень локально.

19. Pelosia muscerda Hfn.
Хийесоо, около Пюссн, 26/Vll 1940, на мохо-

вом болоте, 1 экз., Д. Кусков. В течение послед-
него десятилетия вид найден по всей республике
и в 1967 г. Р. muscerda обнаружен на о. Сааре-
маа (рис. 2).

Д. Кусков (1927) отмечает находку этого
интересного вида в Поповке, восточнее Нарвы
(на территории Ленинградской области).
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20. Rhyparia purpurata L.
Болото Толкузе, 27/VI 1937, 1 экз. (Kontu-

nicnii, 1937). Килинги-Нымме, 24—25/V 1942, 13
гусениц, Я. Мыттус. В течение минувших тридца-
ти лет R. purpurata расширил свой ареал в Эсто-
нии почти до северного побережья (рис. 3), встре-
чаясь в южных районах все же более регулярно.
Вид достигает в Эстонии западной границы сво-
его ареала.

В. Петерсен (1924) включил вид в список фауны Эстонии на основе находки
Ф. Синтениса в Салисе (на территории Латвийской ССР).

21. Ammobiola festiva Hfn.
Вайвара, 1926, 1 экз., Е. Антропова (Kuskov, 1927). Сеевальд (Таллин), 12/VI

1929, 1 экз., Э. Вальтер (Nifontoff, 1933). A. festiva обитает на прибрежных дюнах
и, по всей вероятности, относится к псевдореликтам ксеротермического суббореаль-
ного периода климата.

22. Thyria jacobaea L.
Лоодэ, 28/VI 1930, 1 экз., Э. Вальтер (Nifontoff, 1933), Т. jacobaea относится к

залетным южным видам.

23. Dasychiia selenitica Esp.
Нарва, 19/VI 1927, на моховом болоте, 1$ (Kuskov, 1927). Амбла-Ристи, в 1935 г.,

2 гусеницы, Т. Лунц (Reinthal, 1937). Кейла, 7/VI 1936, 15, П. Уусталу (Nifontoff,
1937). Позже найден -только в южных районах республики, где встречается на сухих

южных склонах. Интересно отметить, что численность гусениц D. selenitica осенью
довольно высока, но удачно перезимовывают только немногие особи (по устным дан-
ным В. Скворцова).

24. Euproctis chrysorrhoea L.

Тухалаане, 4— 14/VII 1943, на кленах, 4 экз., Я. Мыттус. Метскюла, 10/VIII
i957, 1 $ и 1 9, на стволе клена, Р. Суурпере. Встречается, по-видимому, в остаточ-
ных широколиственных и богатых видами смешанных лесах. Численность вида невы-
сока.

25. Epicnaptera arborea Block.
Вильянди (болото Парика), одна гусеница в 1925 г., из которой выращена бабоч-

ка (X. Раудсепп). Дальнейшие находки этого восточного вида в Эстонии не известны.

26. Drepana harpagula Esp.
Ярвселья, 25/VI 1960, 1 экз., на лампу (Viidalepp, 1961а). Пухту, часто в июне

1961 —1966 гг. (многие собиратели). Вигала, 26/VI 1966, на свет кварцевой лампы,
10 экз., I. Рубен. Вид достигает в Эстонии северной границы своего ареала и встре-
чается только в широколиственных лесах.

27. Amorpha tremulae F. W.
Кренгольм, 8/VI 1927, 1 5 (Kuskov, 1927).

Вильянди-Ууемыйза, 1942, 1 гусеница, на тополе,
Я. Мыттус. С 1961 г. вид неоднократно найден в
г. Тарту н Тартуском районе, с 1965 г. и в Муст-
ные (Северная Эстония). Вид достигает у нас за-
падной границы своего ареала, но продолжает
медленно распространяться к западу (рис. 4).
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28. Celerio euphorbiae L.
Куртна, 1 экз., обнаружен в старой коллекции Э. Глаистрэма (Nifontoff, 1937).

В коллекции Г. Рехекампфа хранится экземпляр этого вида, пойманный, по всей веро-
ятности, Луговским в г. Кингисеппе (Rehekampff, 1937). Вана-Выйду, в июле 1937 г.
одна гусеница, из которой вылупилась бабочка в 1938 г. (Rebane, 1938). Яиеда, 1/VI I I
1938, 1 экз., Э. Матхиесен (Thomson, 1967). Вид относится к случайным иммигрантам

в эстонской фауне.

29. Clostera curtuloides Ersch.
Б. Нумере (1936) опубликовал данные о нахождении трех экземпляров этого

южносибирского вида в Эстонии. Соответствующие материалы 2 экз. в коллекции
X. Асмуса с этикетками «Jürgens, Livonia, Dorpat» и 1 экз. в коллекции Ф. Синтениса
с этикеткой «е. I. 12/1 1 1 75.». Позже этот вид найден только В. Скворцовым в окрест-
ностях Тарту.

30. Lamellccossus terebra Schiff.
Тарту, 30/VI 1964, Is, на свет лампы,

В. Скворцов. Хуммули, 4/VII 1964, Is, на свет,
Т. Рубен. В следующие годы вид неоднократно
встречался в Южной Эстонии (X. Ремм, В. Сквор-
цов н др., рис. 5). В последние годы обнаружен
также на территории Латвийской ССР (Шульц,
1964). L. terebra распространен во всех сопре-
дельных странах, но везде очень редок и локален.
Относительно позднее обнаружение этого вида у
нас также объясняется его локальностью .

31. Phragmataecia castaneae Hb.
Кингисепп, 22/VI 1924, 1 экз., T. Лакшевиц (Rehekampff, 1937). Там же, 25/VI 1932,

I экз. (Rehekampff, 1937). Пухту, 23—28/Vll 1965, 2 экз., в автоматической ловушке,
X. Ремм. Кингисепп, 20—21/VI 1967, 3 экз., в автоматической ловушке. Распространение
Р. castaneae связано с тростниками. Так как вид достигает северной границы своего
ареала на юго-западном побережье Финляндии, то можно ожидать, что он обитает
во всех тростниках Западной Эстонии.

32. Dipsosphecia ichneumoniformis F.

Кингисепп, 26/VIII 1939, 1 потрепанный экз., в саду, В. Сзелига-Миерцеевский.
Определение, экземпляра проверено А. Шульцем (Рига). Вид достигает здесь северной
границы своего ареала.

Procris heuseri Reichl

Е. Райхль (Reichl, 1964) выделил на основе статистической обработки немецкого
материала из широко распространенного Procris statices L. новый вид. Р. staüces и

Р. heuseri очень близки и определяются только по количеству члеников в усиках
Р. heuseri имеет более короткие усики.(число члеников их не более 38) и встречается
па влажных и болотистых лугах с конца мая по первую декаду июля, а Р. statices
характеризуется более длинными усиками (больше 39 члеников) и встречается на

сухих лугах и склонах с конца июня по начало августа.

При проверке эстонских материалов выяснилось, что в нашей республике встре-
чается Р. heuseri, количество члеников усика у которого в среднем 34,2; данные о вре-
мени лёта, как и о биотопическнх связях наших особей хорошо совпадают с данными
о немецких Р. heuseri. Дальнейшие наблюдения помогут выяснить, является
['. heuseri видом или экологической расой Р. statices.
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В коллекции Д. Кускова нашлась и одна самка с более длинными (39 члеников)
усиками, пойманная в окрестностях озера Велье Псковской области.

33. Cryphia raptricula Schiff.
Рийснпере, 12/VIII 1968, 1 экз., на свет кварцевой лампы, М. Метсавнйр. Вид дав-

но был обнаружен во всех окружающих Прибалтику странах, а в Эстонии отмечается
впервые. Возможно, что СУ. raptricula не встречается постоянно в северной части
Европы, а наблюдается здесь как залетный вид.

34. Cryphia ereptricula Tr.

Вярска, 22/VTI 1967, в сухом сосновом лесу, на свет лампы, Is, Т. Рубен. Вид
неоднократно найдей в восточных районах Латвийской ССР.

35. Poliobrya umovi Ev.
Мыинсте, 27/VI 1967, 3s, на свет кварцевой лампы, в сухом сосновом лесу,

X. Ремм. При сравнении пойманных экземпляров с оригинальным описанием (Evers-
mann, 1846) и фотоснимком пойманного в Финляндии экземпляра (Mikkola, 1960) ока-
залось, что мы действительно имеем дело с этим мало известным степным видом.
Ареал Р. umovi охватывает степи европейской части СССР и Малой Азии. В Эстонию
и Финляндию рассматриваемый вид мог попасть только в качестве случайного имми-
гранта.

36. Noctua comes Hb.
Лоодэ, 12/VIII 1939, на приманку, 2 экз., Э. Вальтер. Они были обнаружены среди

пойманных там же особей близкого вида N. orbona Hfn. Находятся в коллекции Музея
природы в Таллине и проверены по гениталиям автором настоящей статьи. Остров
Вахазе, август 1966 г., 1 экз., на приманку, Р. Суурпере. Кингисепп, 26/VII—27/V 111
1967 и 4— 15/VIII 1968, 21 экз., в автоматических световых ловушках.

N. comes в Эстонии встречается только на островах. Более ранние данные о наход-
ьах N. comes в Эстонии (Voore, 1936; Walter, 1936; Thomson, 1966, 1967) при про-
верке соответствующих экземпляров в разных коллекциях оказались неверными из-за
неправильного толкования синонимики группы Noctua orbona Hfn. N. comes Hb.

37. Paradiarsia glareosa Esp.
Кууснымме, 4/IX 1932, на приманку, 2 экз.

(Rebane, 1933). Кингисепп, 12—28/VIII 1934 и
13/VIII 1936, всего 4 экз., на приманку (Rehe-

kampff, 1936, 1937). Заповедник Вийдумяэ, 14—
25/VIII 1967, на свет, 5 экз., Т. Рубен и Я- Вий-
далепп. Пухту, 21/VIII 1967, 1 экз., па свет лампы,
Т. Рубен. Кингисепп, 20/VIII 1968, i экз., в авто-
матической световой ловушке. Карузе, 23/VIII
1968, на свет лампы, в дубраве, 1 экз., М. Метса-
ви'йр.

Вид, но всей вероятности, проник в Эстонию недавно и, очевидно, распространяется
к востоку (рис. 6), достигая здесь северо-восточной границы своего ареала.

38. Amathes rhoniboidea Esp.
Внльянди, 16/VII 1942, на приманку, Is, Я. Мыттус. Вид достигает в Эстонии се-

верной границы своего ареала.

39. Mamestra splendens Hb.

Садала, 17/VI 1937, на приманку, 1 экз., В. Каулин. Килннги-Нымме, в июне
1942 г., 1 экз., В. Рейнтал. Более поздние находки этого вида автору не известны
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возможно, что вид не встречается у нас постоянно, а только случайно залетает с юга
или с востока.

40. Xylomiges conspicillaris L.
Лохусалу, 6/VT 1960, 1 экз., на стене дома, Г. Рейндорф. Находка X. conspicillaris

в Эстонии соотносится с его обнаружением в средней части Швеции (Nordstrom, 1943).
Эстония предел его распространения на севере.

41. Orthosia munda Schiff.
Пухту, 30/1V 1965, IS, на кварцевую лампу, Я- Михкельсоп. Там же, 26/V- 8/VI,

3 экз., на приманку и па свет, Т. Рубен. Вид достигает в Эстонии северной границы
своего ареала.

Н Нпфонтоф (1933) и Д. Кусков (1932) опубликовали данные о нахождении
О. munda в Северной Эстонии, только позже выяснилось, что они имели нетипичные
экземпляры О. popuii, численность которых в Эстонии была очень небольшой.

42. Meliana flammea Curl.

Парасмаа, на болоте Авасте, 1/VI 1952, 1 экз. (Vilbaste, 1959). Лелле, 11 14/VI
1960, 2 экз., на кварцевую лампу, X. Ремм и Я- Вийдалепп. Мустйые, в конце июня
(965, Is, Т. Рубен.

М. flammea встречается в тростниковых болотах Промежуточной и Западной
Эстонии.

43. Mithymna straminea Tr.

Кингисепп, 26/VII 1967 и 19/VII 1968, по Is, в автоматической ловушке (Т. Киви
иВ. Кяэп). Хеймталн, 11 /VI I 1968, 19, на свет кварцевой лампы, Т. Рубен. Экземпляры
не отличаются от М. straminea , найденных в ГДР и ФРГ; особи этого вида в коллекции
В. Петерсена при проверке оказались неправильно определенными.

М. straminea легко отличить от сходных видов М. pallens и М. impura по темным
линиям на патагиях; на верхней и обратной стороне задних крыльев, на жилках, ряд
темно-серых штрихов.

Вид раньше находили во всех сопредельных странах, но почти всегда в прибрежной
зоне Балтийского моря. Гусеница обитает на тростнике.

44. Cucullia fraudatrix Ev.

Тарту, 21 /VI 1947, 1 экз., А. Рэндин. Рыуге,
1 экз., в 1955 г., Г. Рейндорф. В Тарту С. frau-
datrix встречается теперь постоянно и в послед-
ние годы обнаружен во многих местах Южной
Эстонии (рис. 7). Можно предположить, что вид
(и по Г. Варнекке) .расширяет ареал своего рас-
пространения к западу. В Швеции С. fraudatrix
появился в 1950 г. (Svensson, 1957), в Финляндии

в 1947 г.; севернее Эстонии вид считается за-
летным (Kaisila, 1962).

45. Cirrliia aurago Schiff.
Кууснымме, 3/VIII 1932, 1 экз., в комнате (Voore, 1936). Пухту, с сентября 1964 г.

в большом количестве на свет, Т. Рубен и другие. Кингисепп, 31 /VIII—11/1Х 1967,
2 экз., в автоматических ловушках.

В 1965 г. был обнаружен и в юго-западной части Финляндии, на Аландских остро-
вах. С. auraga, по-видимому, расширяет своп ареал к северу.
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46. Cirrhia gilvago Schiff.
Мустамяэ (около Таллина), 15/VIII 1924, 1 экз., на цветущем вереске (Kuskov,

1930). Кингисепп, 7— 15/IX 1967, в световых ловушках, 3 экз.

47. Agrochola macilenla Hb.

Пухту, 21 —25/1X 1964, свыше 20 экз., на свет, Я. Михкельсон. И в следующие годы
неоднократно обнаружен в Пухту, где он во второй половине сентября нередок.
Внйдумяэ, 28—29/IX 1967, на свет лампы, 6 экз., Т. Рубен. Вид достигает в Эстонии
восточной границы своего ареала.

48. Simyra albovenosa Goeze

Канакюла, 26/\TI 1966, на кварцевую лампу, Is, X. Ремм. Нахождение этого
вида можно было предположить уже раньше, так как он распространен во всех окру-
жающих странах, в 1956 г. был обнаружен в Латвийской ССР. Раниа (около Тарту),
несколько гусениц в 1968 году в пойме реки Эмайыги, Э. Меривеэ и В. Скворцов.

49. Amphipyra berbera Rungs
Вяэна-Витн, 18/VII 1901, Is, В. Петерсен. Окрестность пос. Лехтсе, 15/VIII 1905

н 20/VIII 1908, 2 экз., Ф. Хойнинген-Хюне. При проверке по И. Свенсону (Svensson, 1968)
н письменным указаниям Г. Трэффа (Швеция) группы видов, объединенных в старых
коллекциях под названием A. pyramided L., выяснилось, что A. pyramided L. в них
представлен одним единственным экземпляром, имеющим только рукописную этикетку
«Estland». Все экземпляры этой группы в коллекциях В. Петерсена и Ф. Хойнинген-
Хюне оказались представителями другого вида этой группы A. berbera. Позже
A. berbera обнаружен в Пухту (в 1953, 1960 гг. и позднее), a A. pyramidea в Тарту,
Ярвселья, Вильянди и на о. Сааремаа. Приведенный перечень находок не окончателен,
но удивляет неравномерное распространение обоих видов. Один вид рассматриваемой
1 руппы (возможно, что A. pyramidea) , по данным В. Скворцова, вредит плодовым
деревьям.

50. Apamea Illyria Frr.
Кивиылн, 6/VI 1938 и позднее, всего в 1938—1940 гг. 4 экз., Д. Кусков (соответ-

ствующие материалы в коллекции Д. Кускова отсутствуют; данные изъяты из писем и
дневников коллекционера). Вяэна-Йыесуу, в начале июня 1962, 1 экз., Г. Рейндорф.

51. Apamea anceps Schiff.
Кингисепп, в июне 1927, 1 экз., на цветущей сирени (Rehekampff, 1937). Там же,

29/VI 1/VII 1935, на приманку, в парке, 2 экз. (Rehekampff, 1937). Тика, 26/VI 1936,
2 экз., Д. Кусков. Аэгвийду, 3/VII 1936, 1 экз., на приманку (Kuskov, 1937). Более
поздние находки вид достигает в Эстонии северо-восточной границы
своего ареала.

52. Apamea scolopacina Esp.

Болото Тяхтвере (около Тарту), 27/V 1 1 1960, 2 экз., на приманку, В. Скворцов.
Пухту, 29/VII и 22/VIII 1965, 2 экз., на свет кварцевой лампы, Т. Рубен. Мустйые,
21/V11 1966, 15, на свет лампы, Я. Вийдалепп. Канакюла, 26—27/VI I 1966, 3 экз., на
свет лампы, X. Ремм. Рыка, 3/V III 1967, 1 экз., В. Скворцов. Этот вид в последние
юды заметно расширил свой ареал в Эстонии.

53. Apamea ophiogramma Esp.
Тарту, 5/VTTI 1960, в саду, на приманку, 1 экз., В. Скворцов. Пухту, 14/V11 1966,

1 экз., на свет лампы, Я. Вийдалепп. Канакюла. 21— 27/VII 1966, 4 экз., на свет лампы,
X. Ремм. Кингисепп, 21/VI I 17/VIII 1967, в автоматических ловушках, 20 экз.
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A. ophiogramrna расширяет свой ареал к северу не только в Эстонии, но и в сопре-
дельных странах.

54. Oligia versicolor Bkh.
Остров Абрука, 16/VI 1936, 1 экз., на приманку (Kuskov, 1937). Кингисепп, 25/VI—

11 /VI I 1937, 6 экз.; 3— 15/VII 1968, 10 экз., в автоматических ловушках.
Экземпляр О. versicolor из сборов Кускова не сохранился как и многие другие

редчайшие экспонаты этой коллекции. Экземпляры 1967 и 1968 гг. определены по гени-
талиям. Рассматриваемый вид достигает в Эстонии северной границы своего ареала;
в соседних странах О. versicolor найден только в Швеции (Svensson, 1957).

55. Sidemia zollikoferi Frr.

Кингисепп, 23/IX 1933, 1 экз., в парке, на приманку (Rehekampff, 1937). Там же,
29/1Х 1938, 1 экз., Г. Рехекампф. Более поздние находки этого вида в Эстонии не
известны.

56. Luperina testacea Hb.
Кингисепп, 28/VII 1929, 1 экз., в парке, Г. Рехекампф (Walter, 1935). Сам Рехе-

кампф (1937) не приводит точной даты первой находки, а отмечает, что на о. Сааре-
маа он нередок. В последние годы неоднократно найден как на островах Эстонии, так
и на побережье материковой части Эстонии в Пухту (Viidalepp, 1962) и в Ваинопяэ
(Т. Мёлс). L. testacea в нашей республике близок к восточной границе своего ареала
и встречается только в зоне более мягкого прибрежного климата.

57. Laphygma exigua Hb.
Арукюла, 7/V III 1964, на свет лампы, 4 экз., А. Брульмаи. Валингу, 4/IX 1964, на

свет лампы, 1 экз., Т. Рубен. В этом году отметили массовый залет L. exigua в Фин-
ляндию; анализ метеорологических условий, способствовавших залету, приведен в
статье К. Миккола, Р. Салменсуу (1965).

58. Caradrina selini В.
Кингисепп, в конце мая 1937 г., 1 экз., в комнате (Г. Рехекампф). Вильянди, 14/V l l

1942, на приманку, Is, Я. Мыттус. Лохусалу, 13—21 /VI 1964, на цветущей сирени,
3s, Г. Рейндорф. Вярска, 23/VII 1967, в сосновом лесу, на берегу озера, на свет,
несколько экземпляров, Т. Рубен.

Вид широко распространен в сопредельных странах, его довольно позднее обна-
ружение в Эстонии можно объяснить очень узкой экологической валентностью вида.
С. selini встречается в сухих сосновых борах.

59. Caradrina grisea Ev.
Нарва, 12/VII 1926, 1 $ (Кусков, 1927). Ульясте, 30/VI 1937, 1 $ и там же

27/VII —6/VIII 1938, ss, Д. Кусков. Материал Д. Кускова но видам Caradrina опреде-
лил Ы. Фплипьев в Ленинграде. По дневникам Д. Кускова видно, что он собирал
С. grisea как на приманку, так н на цветущих растениях разных видов. Биотоп
вида сухие склоны, где встречаются также Adopaea Silvester Poda и Lylhria
purpuraria, и опушки смешанных лесов.

Юго-западной границы своего ареала С. grisea достигает в Латвийской ССР.

60. Hoplodrina respersa Schiff.
Вярска, 23/Vll 1967, в сосновом лесу, 1 экз., на свет лампы, Т. Рубен. Обнару-

жение этого вида на территории Эстонской ССР можно было предсказать, так как

Н. respersa в 1935 г. был найден около г. Печоры в Псковской области (Kaulin, 1936а).

Вид достигает у нас северной границы своего распространения.



Изменения в фауне чешуекрылых... 65

61. Dicyda oo L.

Рыуге, в июле 1939 г., 1 экз„ Б. Нумере (по письменным данным А. Шульца).
Ю. Кайсила (1962), по всей вероятности, говорит о той же находке, но не отмечает
Б. Нумерса. Более поздние находки этого вида в Эстонии автору не известны.

62. Nonagria пеха НЬ.

Кренгольм, 13/VIII 1926, около заросшего рогозой и камышом пруда, 1 9
(Kuskov, 1927). Лесничество Кяркна, с 9/VIII по 23/IX 1968, 16 экз., в автоматической
световой ловушке и в комнате, Я. Вийдалепп. Вид обитает здесь, по-видимому, в
канавах, рассекающих березовый лес с богатым видами подлеском.

63. Archanara geminipuncta Haw.

Пухту, 10— 12/VIII 1960, 2 экз., на свет кварцевой лампы (Viidalepp, 1962).
Кингисепп, 10—20/VIII 1967, 2 экз., в автоматических ловушках. Вид достигает в
Эстонии западной границы своего распространения. Если более внимательно изучать
фауну обширных тростников побережья Западной Эстонии, то A. geminipuncta можно
обнаружить и в других местах .

64. Archanara dissoluta Tr.

Кингисепп, в парке, на приманку, 5/VIII 1934, 1 экз. (Walter, 1935). Там же обна-
ружен и в следующие годы, но всегда единичными экземплярами. Тарту, 3/VIII 1967,
на свет лампы, 19, В. Скворцов.

A. dissoiuta широко распространен по берегам Балтийского моря; вид, по всей
вероятности, встречается в тростниках.

65. Archanara sparganii Esp.
Кингисепп, в 1930—1932 гг., в августе, 3 экз. (Rehekampff, 1937). Уже позлее

обнаружен во многих местах Эстонии (в Лийгнурме —Д. Кусков, Вильянди
Я. Мыттус, Тарту В. Скворцов, М. Метсавийр и др.).

66. Sedina buettneri Hering
Вана-Кастре, 9/ТХ 1967, 1 3, на свет кварцевой лампы, В. Скворцов. Раади, 11/1X

1967, на свет лампы, 2 экз., М. Метсавийр. Мюта, 12/IX 1967, 2 экз., на свет лампы,
В. Скворцов и Э. Меривее. Тарту, 7 10/IX 1968, 4 экз., на свет лампы, М. Метсавийр
и В. Скворцов.

5. buettneri, по-видимому, расширяет свой ареал к северу, так как в 1963 г. был
найден в Финляндии, а в 1965 г. —А. Шульцем в Латвии (Sules, 1968). Биотопом
вида являются заболоченные луга, пойменные болота и тростники.

67. Hapalotis venustula Hb.

Тарту, 22/V1 1957, на свет лампы, 19 (Möls, 1961). Хельме, 17/VI 1959, 1 экз.
(Merivee, 1962). Мынпсте, 4/V l l 1967, 13, на свет кварцевой лампы, X. Ремм.

И этот вид расширяет свой ареал к северу, так как был впервые отмечен в
Швеции в 1949 (Svensson, 1957), в Латвии в 1957 (Шульц, 1959) и в Финляндии в
1961 гг. (Kaisila, 1962).

68. Heliothis ononis Schiff.
Олуствере, в июне 1965 г., 3 экз., А. Няэс. Залетный вид, который в Прибалтике

до этого не встречался.

69. Heliothis peitigera Schiff.

Кингисепп, 19/VI 1916, 1 экз., на приманку, Фр. Сассь (Rehekampff, 1937). Киви-
ыли, 9/1Х 1938, 23, Д. Кусков. Залетный вид.
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70. Melicleptria scutosa Schiff.
В коллекции Института зоологии и ботаники хранится один экземпляр этого

залетного вида с этикеткой Ф. Синтеннса «Dorpat» (Тарту). Более поздние находки
М. scutosa в Эстонии не известны.

71. Chrysaspidia excelsa Кг.
Креигольм, 18— 19/VII 1926, 2 экз., на цветущих растениях (Kuskov, 1927). Варудп,

27/VII 1936, в комнате, 1 экз. (Thomson, 1967). За последние годы вид неоднократно
обнаружен В. Скворцовым, Т. Мёлсом и автором в разных местах юго-восточной части
Эстонии (Ярвселья, Тарту, Варику и т. д.).

В. Петерсен (1924) включил вид в список фауны Эстонии на основе одной
единственной находки в Таллине. Соответствующий экземпляр, который при проверке
оказался принадлежащим к виду Ch. bractea, хранится в фондах Института зоологии
и ботаники АН ЭССР.

Cli. excelsa достигает в Эстонии западной границы своего ареала.
■ | ■ i

72. Chrysaspidia festata gracilis Lempke
Вяльяалт (Лехтсе), 27/VI 1879, 15, Ф. Хойнниген-Хюне (всего в коллекции

Ф. Хойнинген-Хюне 3 экз. Ch. festata н 6 экз. Ch. festucae местного происхождения).
Б. Петерсен в своей монографии отмечает под названием Plusia festucae также экзем-
пляры более мелких размеров, ио, по-видимому, по свидетельству О. Иона (1909, 1910),
он не верит в существование Ch. festata Gracs. как хорошего вида. В его коллекции
хранятся 2 экз. эстонских Ch. festucae и 4 экз. Ch. festata.

Открывателем Ch. festata в Эстонии является I. Мёлс, который в 1962 г. обратил
внимание на полиморфность наших «С/г. festucae» и на основе сравнения генитальных
препаратов доказал существование в Эстонии Ch. festata. В. Лемпке (1966) на основе
сравнения голландских н дальневосточных особей из группы Ch. festucae описал в каче-
стве нового вида Ch. gracilis Lempke. К этому таксону относятся найденные в Эстонии
Ch. festata. Отличия в строении гениталий наших gracilis и дальневосточных festata
все же настолько ограничены н нестабильны, что реальнее было бы рассматривать
gracilis в качестве подвида Ch. festata. Chrysaspidia festata gracilis Lempke являет-
ся широко распространенным и обыкновенным видом в Эстонии.

73. Autographa confusa Slph.

Тарту, в 1936 г., 1 экз., А. Рэндин. Кивиыли, в 1936 г., 1 экз., Д. Кусков. Сейчас
A. confusa является широко распространенным видом в Эстонии, встречаясь в тече-
ние года в двух поколениях.

История расселения вида в Европе детально изложена в сводках Г. Варнекке
(1961) н Ю. Кайсила (1962).

74. Trichoplusia ni Hb.

Мустйые, lü/IX 1965, 15, в световой ловушке, Я. Вийдалепп. Нымме, 17/VII
1967, 15, на свет лампы, I. Рубен. Залетный вид; до сих пор в Прибалтике не встре-
чался.

75. Abrostola asclepiadis Schiff.
Пухту, 23/VII 1965, 15, на свет кварцевой лампы, X. Ремм. Обнаружение этого

южного вида в Эстонии можно было ожидать, так как А. asclepiadis уже давно был
найден в некоторых прибрежных районах Финляндии н Швеции.

76. Prodotis stolida F.
Локса, 6/lX 1938, 1 экз., Э. Вальтер (по письменным данным Д. Кускова,

А. Шульца). Залетный вид; соответствующий материал в коллекциях отсутствует.
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Более поздние данные о нахождении этого вида в Прибалтике отсутствуют, но
Р. stolida неоднократно найден в Финляндии (Kaisila, 1962; Mikkola, 1967).

77. Catocala elocata Esp.

Вильянди 23/VIII 1926, 1 экз., X. Раудсепп. Соответствующий экземпляр хранится
в коллекции краеведческого музея в городе Вильянди. Вид встречается постоянно
только в южной части Прибалтики; как в Эстонии, так и в Латвии известны лишь спо-
радические находки.

78. Paracolax glaucinalis Schiff.

Нээрути, 1/V 111 1961, 15, в смешанном лесу, Э. Меривее. Вярска, 21— 23/VII 1967,
ь сосновом лесу, на свет кварцевой лампы, 9 экз., Т. Рубен. Вид совсем отсутствует
в западных районах Эстонии* а восточнее в Псковской (судя по находкам В. Кау-
лнна и Д. Кускова в 1935—1938 гг.) и Ленинградской областях встречается часто.

79. Nycteola siculana suecica Bryk

При проверке материалов коллекции Ф. Хойнинген-Хюне обнаружили 2 экз.
этого, не отмеченного до сих пор для фауны Прибалтики, вида. Эти экземпляры выра-
щены из гусениц и имеют этикетки «29/VII 1883, Лифляндия, Асе ( =Кильтси)». Вид
обнаружен и в Латвии.

80. Hemithea aestivaria Hb.

Вынну, 5/Vll 1940, на лугу, 15, В. Каулин.
Тарту, 2/VII 1947, в кустарнике на кладбище,
3 экз. (Vilbaste, 1959). В настоящее время
И. aestivaria в Эстонии широко распространен
(рис. 8) и местами даже обычен, особенно в по-
селках.

81. Comibaena pustulata Hfn.
Пухту, 16/VII 1964, на свет кварцевой лампы,

1 экз., Я. Михкельсон. В Пухту этот южный вид
нередок, как показали сборы Г. Милендера,
X. Ремма, Т. Рубена и др. в 1964—1966 гг. Вид достигает здесь северной границы
своего распространения.

82. Cosymbia annulata Schulze

Кивнули, 6—9/VII 1935, 1$ и Is, Д. Кусков. В окрестностях Кивиыли обнару-
жен Д. Кусковым и в 1938—1943 гг. Вильянди-Кантрекюла, 5/VI I 1945 (не 1947!),
! экз., Я. Мыттус. Ыйзу, 1948. 1 экз., Я. Михкельсон. В шестидесятые годы найден
как в Ярвселья (юго-восточная часть Эстонии), так и в Пухту и даже в заповеднике
Вийдумяе на о. Сааремаа.

С. annulata проник в Эстонию с востока и довольно быстро расширил свой ареал
к западу. Вид достигает в Эстонии западной границы своего ареала, так как в Шве-
ции этот вид найден только в конце прошлого века (Nordstrom, 1943).

83. Lythria purpurata L.
До 1935 года в Эстонии были перепутаны похожие друг на друга виды Lythria

purpurata L. и L. purpuraria L. X. Каури (1935), просмотрев коллекционные материалы,
обнаружил, что из названных двух видов L. purpurata встречается у нас повсеместно
г в большом количестве, a L. purpuraria очень локально (за последние 20 лет
известны только две находки этого красивого вида на о. Кихну (Т. Мёлс) и в
Кохала (Э. Мяэ)).

5*
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84. Rhodometra sacraria L.
Кингисепп, в августе 1936, 2 экз., в саду, Г. Шваллбах (Rehekampff, 1937). Залет-

ный вид; соответствующий материал в коллекциях отсутствует, но так как вид
отмечен и для Дании и Швеции, можно предположить его залет и в Эстонию.

85. Anaitis plagiata Schiff.
Пяэскюла, 20/VII 1924, в кустарнике, 1 экз. (Kuskov, 1930). В шестидесятые годы,

когда в Эстонии стали пользоваться кварцевыми лампами для сбора чешуекрылых,
обнаружили, что названный вид в западных районах Эстонии довольно широко рас-
пространен. A. plagiata часто встречается вместе с A. praeformata на опушках дубрав
и смешанных лесов. Вид достигает здесь восточной границы своего ареала.

86. Oporinia dilutata Schiff.
Парасметса, 2 экз., определенные В. Петерсеном (Rehekampff, 1937). Кингисепп,

до 1940 г. (по рукописному списку фауны о. Сааремаа Г. Рехекампфа), несколько
экземпляров. Заповедник Внйдумяэ, 28/IX 1967, в большом количестве, на свет
лампы, Т. Рубен; из собранных 60 экз. 40 оказались О. dilutata и 20 О. autumnata.
На материковой части Эстонии этот вид до сих пор не обнаружен.

87. Cidaria tulvata Forst.

Кингисепп, 18/VIII 1924, 1 экз., В. Петерсен (Rehekampff, 1937). Тийтсоо, 1 экз.,
В. Петерсен (Nifontoff, 1933). О. Хийумаа, 1 экз., X. Каури. Кингисепп, 13/VII— 2/VIII
1967, в автоматических ловушках, 153 экз., а с 14/Vll—l/VIII 1968 49 экз. Кехра,

4/VI I I 1967, 1 экз., на свет лампы, Я- Внйдалепп.
Вид биологически связан с розами и его местонахождения в Эстонии концентри-

руются на западном побережье. С. fulvata доходит здесь близко до восточной границы
своего ареала.

88. Cidaria obeliscata Hb.

В монографии В. Петерсена он отмечен в качестве формы С. aariata Schiff.

89. Cidaria infuscata Tengstr.

Болото Тяхтвере, около Тарту, 10/VII 1926, Is, Б. Нумере. Из яиц этой самки
выведены 2s, 28/V 1927; гусеницы выведены на Ledum palustre. Кивпыли, 4/V 1 1 1929,

1 экз., в моховом болоте, Д. Кусков. Ярвселья, в 1937 г. две гусеницы на Ledum
palustre; бабочки вылупились 21/VI 1938 (Б. Нумере). Миссо, 1/VI I 1964, 15,
X'. Ремм. Мустйые, 4-—17/VI I 1965—1966, 3 экз., на свет кварцевой лампы в заболо-
ченном сосновом лесу, Я. Вийдалепп. Кохала, в июле 1966 г., 1 экз., Э. Мяэ. Паункюла,
6/VTI 1968, 1 экз., на окраине мохового болота, на стволе сосны, Я. Вийдалепп.

Ьореальный вид, который в Эстонии подходит близко к южной границе своего
ареала. Распространение вида в Эстонии па рис. 9.
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90. Cidaria latefasciata Stgr.
Лехтсе, 1 экз., в 1904 году, Ф. Хойнинген-Хюне (Kuskov, 1937). В довоенные годы

Е. Вальтер (1938) опубликовал некоторые данные о биологии этого бореального вида,
который в Эстонии достигает южной границы своего ареала (рис. 10).

С. latefasciata встречается в тенистых еловых лесах вместе с другими таежными
видами, например: С. serraria, С. caesiata, С. otregiata, С. taeniafa; бабочки летают
с конца июля по вторую половину августа.

91. Cidaria otregiata Metcalfe
Ярвселья, 2/VII 1960, в тенистом еловом лесу, 1 потрепанная $ вместе с облетев-

шими экземплярами С. capitata, Т. Мёлс и Я. Вийдалепп. Мустйые, 4—13/VI I 1965,
7 экз., Я Вийдалепп. Пяденицы летают в сырых, тенистых ельниках недалеко от канав
или маленьких ручейков, самок неоднократно обнаруживали летающими над раститель-
ностью в канавах. Galium palustre, на котором обитают гусеницы этого интересного
вида, встречается в этих местах в большом количестве.

Вид достигает южной границы своего ареала в Латвии.

92. Cidaria subhastata Nolcken

В. Петерсен (1924) приводит этот вид в качестве вариетета С. hastata L.

93. Cidaria tartuensis Möls

Т. Мёлс в течение нескольких лет занимался изучением биологии и амплитуды
изменчивости Cidaria alternata Müll. и в результате своих исследований описал новый
вид пядениц Эстонии, близкий кС. alternata, С. rivata и С. tristaia (Möls, 1965).
Самый старший в наших коллекциях экземпляр
этого интересного вида пойман 1/V 1 1 1876 в
Рибунымме (около Лехтсе) и хранится в коллек-
ции Ф. Хойнинген-Хюне.

Вид в последние годы неоднократно обнару-
жен во многих местах Восточной и Средней Эсто-
нии (рис. 11), в Латвии (А. Шульц) и в Тюменской
области (X. Ремм). По всей вероятности, С. tartu-
ensis широко распространен в средних и северных
районах СССР.

Вид встречается в июле на пойменных болотах, он дает за год только одно
поколение.

94. Asthena anseraria H.-S.

Пухту, 3/IX 1962, в парке, Is, Г. Милендер. Там же и в 1964—1966 гг. обнаружен
многими собирателями чешуекрылых. Нахождение этого малозаметного вида в Лат-
ыш (Шульц, 1964) подтверждает, что A. anseraria, по всей вероятности, расширяет
область своего распространения к северу и в Пухту доходит до самой северной точки
своего ареала. Гусеница A. anseraria обитает на Cornus sanguinea.

95. Eupithecia irnmundata Zell.

Эстония, К. Розен (Kaisila, 1962). По всей вероятности, экземпляр этого вида
найден в Костнвере. Более поздние находки Е. irnmundata в Эстонии отсутствуют.

95а. Eupithecia inlurbata Hb.

В. Петерсен (1924) отмечает находку Т. Лакшевица в «Лифляндской губернии»,
без точного указания места. Тарту, 5/VIII 1922, 1 экз., Б. Нумере. В послевоенный
период вид обнаружен во многих местах Эстонии.
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По данным литературы, кормовое растение этого вида Acer campestre не встре-
чается в Эстонии. Возможно, что вид здесь перешел на другие растения. В Мустйые,
например, Е. inturbata найден в нескольких экземплярах, но даже Acer pseudoplata-
tiOides там не растет.

96. Eupithecia trisignaria H.-S.
Пальдиски, 7/VI I 1912, 1 экз., В. Петерсен. Тарту, в 1930—1931 гг. выведены из

гусеницы 12 экз., Б. Нумере. В течение последнего десятилетия обнаружен во многих
районах Эстонии.

97. Eupithecia egenaria H.-S.

Пухту, 22/VI 1965, в парке, на свет кварцевой лампы, 2s, Я. Вийдалепп. Вид в
Прибалтике раньше не был найден.

Е. egenaria расширяет свой ареал к северо-востоку, так как впервые найден в
Норвегии в 1953, в Швеции в 1956 (Svensson, 1957) и в Дании в 1957 гг. (Norgaard,
1963). Кормовое растение этого вида липа, широко распространенная в западных

районах Эстонии, где можно ожидать и дальнейшие находки Е. egenaria.

98. Eupithecia expallidata Dbl.

Пухту, 23-—25/VII 1965, 2s, на свет кварцевой лампы, X. Ремм. Там же, 14/VII 1966,
Is, на кварцевую лампу, С. Вийдалепп. Вид достигает у пас северной точки своего
распространения; гусеница обитает на Solidago virgaurea.

\

99. Eupithecia selinata H.-S.
Арукюла, 23/VI 1964, Is, на свет кварцевой лампы, А. Брульман. Пухту, 14/VII

1565; 19, на свет кварцевой лампы, X. Ремм. В Прибалтике отмечается впервые;
ближайшие местонахождения Е. selinata расположены в юго-западной части Финляндии.

100. Dyserga coronata Hb.
Вынну, 28/VI 1940, на лугу, Т экз., В. Каулин. Пухту, 26/VI 1965, на свет лампы,

2 экз., Г. Милендер. В Пухту вид неоднократно найден и другими эстонскими лепидо-
птерологами. D. coronata достигает здесь западной границы своего ареала; в 1962 г.
обнаружен в Литовской ССР, а в 1963 г. и в Латвии (Шульц, 1964).

101. Lomaspilis õpis nigrita Heydem.
Кивиыли, 6/VI 1936, Is, Д. Кусков. Лийгнур-

ме, 9— 17/VI 1938, 4 экз., Д. Кусков. Широко
распространен в восточных и средних районах
Эстонской ССР (рис. 12) и местами встречается
в большом количестве вместе с довольно похожим
на него, очень обычным видом L. marginata L.
Биотопом L. õpis являются просеки и опушки
смешанных лесов. Вид достигает у нас западной,
а в Латвии южной границы своего ареала. Гусе-
ница L. õpis не описана.

102. Ligdia adustata Schiff.
JTyya, 12/VI 1961, в парке, 1 экз., X. Ремм. Сангасте, 5/VII 1963, 1 экз., X. Ремм.

Таагепера, 5/VII 1966, 1 экз., на свет кварцевой лампы, Т. Рубен. По данным Т. Мёлса,
в одной любительской коллекции чешуекрылых в Отепя хранится 1 экз. этого вида.

Гусеница L. adustata обитает на Evonymus ; вид достигает в Эстонии северной
границы своего ареала.



Изменения в фауне чешуекрылых... 71

103. Pseudopanthera macularia L.

Тухалаане-Лойсу, 23/VI 1943, 2 экз., Я. Мыттус. Орава, в июне 1962 г., 1 экз.,
К. Лаугасте. Ярвселья, 7—B/VI 1965, в большом количестве на просеках и прогалинах
широколиственно-елового смешанного леса, Я. Вийдалепп. Вид распространен во всех
окружающих Эстонию странах и доходит здесь близко до северо-западной границы
своего ареала.

104. Erannis marginaria Bkh.
Хелламаа (на о. Муху), 3/V 1964, на свет лампы, Is, Т. Рубен. Пухту, 16/1V—4/V

1965—1967 гг., в большом количестве, на свет лампы (Т. Рубен, Я. Михкельсон и др.).
В. Петерсен (1924) указывает на находку Т. Лакшевица в Тарту, 9/IX 1909.

Е. marginaria встречается все же только ранней весной. Вид достигает в Эстонии
северо-восточной границы своего ареала.

105. Biston stratarius Hfn.
Сауэ, в апреле 1962 г., на свет кварцевой лампы, 1 экз., Т. Мармот. Хелламаа,

3/V 1964, на свет лампы, 1 экз., Т. Рубен. Пухту, с середины апреля по первую декаду
мая, многими собирателями чешуекрылых, в большом количестве, на свет лампы.
Заповедник Вийдумяэ, 26—28/IV 1967, на свет лампы, свыше ста экземпляров, Т. Ру-
бен. Пука, 10/V 1968, 1 экз., в саду хутора, на свет лампы, 1 экз., Я- Вийдалепп.

Гусеница В. stratarius обитает на дубах. Вид достигает северной границы своего
ареала в юго-западной части Финляндии и, по всей вероятности, в Западной Эстонии
распространен более широко, чем это отражают имеющиеся данные.

106. Boarmia punctinalis Scop.
Раади, '2o/VI 1935, 15 (Nurners, 1935). Вид

очень быстро распространился по всей Эстонии
(рис. 13), но встречается всегда одиночными
экземплярами. Интенсивное расширение ареала
этого вида с 1937 г. отмечено в Финляндии (Kai-
siia, 1962), а с 1952 г. и в Швеции (Svensson,
1957). Гусеница обитает на лиственных деревьях. р<

107. Gnophos ambiguata pullularia H.-S.

Соонтага, 18/VI 1906, 1 $, Т. Лакшевиц. Таэваскоя, 1/VI I I 1960; на крутом песча-
ном берегу реки был найден один изувеченный самец, Т. Мёлс (экземпляр определен
А. Шульцем). Мынисте, 25/VI —25/VII 1967, в большом количестве, на свет кварцевой
лампы, X. Ремм и Я. Еийдалепп. Вид достигает в Эстонии северной границы своего
ареала. Таэваскоя, 29/VI 1968, 1 экз., в сухом сосновом лесу, М. Метсавийр.

Обзор изменений, имевших место в видовом составе фауны Эстонии
в 1924—1968 Тг., приведен в табл. 2.

В иностранной литературе (Каталог чешуекрылых Финляндии, 1962;
Кайсила, 1962; Томсон, 1966, 1967) для Эстонии отмечаются еще 4 вида
чешуекрылых, найденные Д. Кусковым в 1938—1939 гг. в окрестностях
Изборска и озера Велье. Этот район относится к Псковской области и
причисление Agrodiaetus damon Schiff., Cryphia algae F., Pyrrhia expri-
mens Wlk. и Periphanes delphinii L. к фауне Эстонской ССР не обосно-
вано.

О закономерностях обогащения фауны чешуекрылых Эстонии

Прирост числа видов в 1924—1968 гг. составляет 11% от количества
видов фауны в 1924 году (соответственно 89 и 790 видов). Больше всего
увеличились списки совок и пядениц (соответственно на 43 и 19 видов).
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На рис. 14 изображено пополнение фауны видами в отдельные годы,
поскольку установлены точные даты первых находок. Если сравнить на-
ши сведения с данными Ю. Кайсила (Kaisila, 1962, стр. 24), то выясняет-
ся, что в течение 1924—1961 гг. фауна Финляндии увеличилась на 127, а

фауна Эстонии на 66 видов. Годы наиболее заметного прироста
(1935—1939) и стабилизации фауны (1940 —1958) у нас и в Финляндии
совпадают довольно точно. Как известно, обогащение фауны северной
части Европы в последние десятилетия объясняется потеплением климата,
которое наиболее явное именно в северных странах (Warnecke, 1961; Kai-
sila, 1962 и др.).

Чтобы выяснить общие тенденции в процессе изменения фауны Эсто-
нии, из числа появившихся в 1924—1968 гг. видов выбраны те, что рас-
ширяют свои ареалы как в Эстонии, так и в сопредельных, странах
в Латвийской ССР, Швеции и Финляндии и о которых с достаточной
уверенностью можно сказать, что они обнаружены в Эстонии только в те-
чение рассматриваемого периода.

Обнаружены и некоторые псевдорелнктовые виды, которые появились
в Эстонии, вероятно, уже во время стенного ( Pyrgus serratulae, Ammobio-
ta festiva) или пребореального ( Erebia embla, Celama karelica, Cidaria
infuscaia и др.) периодов климата. Такие виды открыты относительно
поздно из-за их очень узкой экологической специализации и малочислен-
ности популяций.

Расширение ареалов и повышение численности многих рассмотренных
в настоящей статье видов чешуекрылых наблюдается и в сопредельных
странах. О большинстве таких видов можно с уверенностью сказать, что
они заселили территорию Эстонии только за рассматриваемый период.

Рис. 14. Ежегодный прирост фауны Эстонии в 1924—1968 гг.

Прирост фауны макрочешуекрылых Эстонии в 1924
и состав его в 1967 г.

Таблица 2
— 1968 гг.

Число видов по систематическим группам
Изменения в фауне Rkc/mlo-

сега
Noliüuc —

Hepialidae Noctuidae Geomet-
ridae Всего

Действительный состав фау-
ны в 1924 г. 99 149 290 252 790

Прирост видов в 1924—

1968 гг. + 12 + 15 +43 + 19 +89
Число видов, данные о на-

хождении которых уста-
рели —5 — —7 — -12

Состав фауны Эстонии в
1967 г. 106 164 326 271 867
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В нашей республике постоянно обитает уже сорок один вид, а дюжина
видов найдена до сих пор только спорадически. Можно предположить, что
их распространение, в связи с потеплением климата, расширилось и зоны
флюктуаций ареалов Agapetes galathea, Mamestra splendens, Amathes
rhomboidea и др. теперь охватывают и территорию нашей республики.
Большей протяженностью залетов отличаются Pandoriana maja, Poliob-
rya umovi, Prodotis stolida, Rhodometra sacraria.

Остается 13 видов, которые невозможно присоединить ни к одной из
выделенных выше групп. Это малочисленные и с малоизученной биоло-
гией виды, которые за последние десятилетия более или менее стабильно
встречались в сопредельных странах (Celama confusalis, Drepana karpa-
gala и др.), и некоторые трудноопределяемые виды ( Oligia versicolor,
Chrysaspidia excelsa, Eupithecia spp.). Они могли остаться незамечен-
ными даже настолько опытными липидоптерологами как Ф. Хойнинген-
Хюне и В. Петерсен.

Таким образом, среди обнаруженных в Эстонии в 1924—1968 гг. новых
видов можно выделить три группы.

1. Виды, появление которых в Эстонии, по всей вероятности, датиру-
ется последними десятилетиями. Среди них встречаются виды, расширя-
ющие свои ареалы в Эстонии и в сопредельных странах, которые посто-
янно обитают у нас (41 вид) или зоны флюктуации ареалов которых охва-
тывают теперь и территорию Эстонии (12 видов), а также мигранты и за-
летные виды (12 видов).

2. Обнаруженные за рассматриваемый период псевдореликтовые
виды (8).

3. Виды, для анализа которых нужны дополнительные данные (14 ви-
дов).

Типы ареалов приведены по А. Бергману (Bergmann, 1951—1955).
А евроазиатский, ЕМА европейско-малоазиатский, Е европейский,
ЕЗА европейско-западноазиатский, С евросибирский и ЕСА евро-
пейско-среднеазиатский типы ареалов.

В табл. 3 приведены данные о принадлежности 65 видов первой группы
к разным типам ареалов и их приверженность к разным биотипам.

Выясняется, что более половины (35 видов из 65) из появившихся в
1924—1968 гг. в Эстонии видов термофильные, которые связаны с ши-

Таблица 3

Географическое и стациальное распределение видов,
расширяющих свои ареалы в Эстонии и сопредельных странах

Стациальное Типы ареалов
Всегораспределение видов А ЕМ А Е ЕЗА С ЕСА

Виды широколиственных
лесов 7 6 4 2 2 21

Виды ксеротермических
биотопов 6 3 2 1 1 1 14

Залетные виды, индиф-
ферентные к биотопам 6 3 1 1 1 12

Виды низинных болот и
тростников 6 3 1 10

Виды мезофильных лугов 3 1 4
Виды узколиствеиных

лесов 3 1 4

Всего 31 12 12 4 4 2 65
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роколиственными лесами или с ксеротермическими местностями (степные
виды). Это обусловлено потеплением климата Европы в течение последних
десятилетий. Богато представлены и обитающие в низинных болотах и
тростниках виды.

Из этих 65 видов к евроазиатскому типу ареалов относится 31 вид
(47,8%). Таких видов в фауне Эстонии в 1924 году было 471 (59,4%).
Видов, ареалы которых охватывают только Европу или же западную часть
Палеарктики, среди рассматриваемой группы 3O (46,1%). В фауне Эс-
тонии в 1924 году насчитывалось их 226 (28,5%).

Приведенные цифры показывают, что в фауне макрочешуекрылых Эс-
тонии повышается удельный вес видов, распространенных лишь в запад-
ной части Палеарктики, и уменьшается значение видов евроазиатского
типа ареалов.
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J. VIIDALEPP
MUUTUSI EESTI SUURLIBLIKATE FAUNAS

Resümee
Antakse ülevaade muutustest Eesti suurliblikate taunas aastail 1924—1968 ning

esitatakse andmed sel ajavahemikul leitud liikide kohta
W. Peterseni (1924) monograafias leiduvate andmete kontrollimise tulemused on

esitatud tabelis 1, mille 1. reas on toodud Eestist leitud liikide arv süstemaatiliste rüh-
made kaupa Peterseni järgi, 2. reas andmed monograafias esinevate numeratsiooni-
vigade kohta, 3. reas andmed liikide kohta, millede faunasse lülitamine ei olnud
piisavalt põhjendatud, 4. reas hiljem ümber määratud liikide arv (neid liike Eestis
1924. aastal ei esinenud), 5. reas andmed enne 1924. aastat Eestist leitud, kuid alles
hiljem määratud liikide kohta, mis monograafias veel puuduvad. 1924. aastaks oli Ees-
tist leitud 790 liiki suurliblikaid.

107 ajavahemikul 1924—1968 Eestist leitud ja määratud liigi kohta esitatakse ieiu-
andmed: leiukoht ja -aeg, märkused biotoobi ning leitud isendite arvu kohta nii täp-
selt, kui see on allakirjutanule teada (liikide määrangud on autori poolt kontrollitud),
leidja ning leiu esmakordselt trükis avaldanu nimi (kui leidja avaldas oma andmed
trükis ise, ei korrata nime, vaid viidatakse kirjanduse nimestikule).

Paljude liikide puhu! käsitletakse lühidalt nende levikut nii Eestis kui ka naaber-
maades, samuti bioloogiat ja arvukuse muutumist Eestis kõnesolevad aastail.

Ülevaade aastail 1924—1968 toimunud muutustest Eesti liblikafaunas ning fauna
kaasaegsest koosseisust antakse tabelis 2. Tabeli 1. reas esitatakse uuesti andmed fauna
koostise kohta 1924. aastal, 2. reas aastail 1924—1968 Eestist leitud liikide arv
(kokku 89 liiki), 3. reas liikide arv, mille leiuandmed on vananenud ning mida
kaasajal Eestis ei esine (12). 1. detsembri. 1968 seisuga kuulub Eesti suurliblikate fau-
nasse 867 liiki.

Fauna juurdekasv aastail 1924—1968 moodustab 11 protsenti 1924. aasta liikide
arvust (vastavalt 89 ja 790 liiki). Juurdekasv Eeslis oli aastail 1924—1961 umbes poole
väiksem kui Soomes (vastavalt 66 ja 127 liiki).

Et selgitada fauna koostises tekkinud nihkeid, valiti uute liikide hulgast välja selli-
sed, mille levimine Eestisse on suure tõenäosusega toimunud alles viimastel aastaküm-
netel. Niisuguseid liike iseloomustab levik ka naaberaladele või nende arvukuse suurene-
mine seal. 41 liiki neist esinevad Eestis juba pidevalt, 12 liiki veel immigrantidena ja
samuti 12 liiki eksikülalistena.

Tabelis 3 esitatakse andmed selliste liikide kuuluvuse kohta erinevatesse areaali-
tüüpidesse (Bergmann, 1951 —-1955) ning nende seotusest mitmesuguste biotoopidega.
Biotoobitüüpide järgi on liigid jaotatud järgmiselt: 1) laialehiste lehtmetsade ning salu-
metsade karakterliigid, 2) kserotermsete biotoopide, 3) madalsoode ja roostike, 4) niitude
ja 5) kitsalehise lehtmetsaga seotud liigid ning 6) eksikülalised, kes meil ei ole seotud
kindla biotoobiga.

Selgub, et üle poole Eestisse ilmunud liikidest moodustavad termofiilsed liigid, kes
esinevad kas laialehistes metsades või kserotermsetes biotoopides (35 liiki 65-st). Euraa-
sia areaalitüüpi kuulub 31 liiki (48% vaadeldavatest liikidest), kusjuures 1924. aastal
oli niisuguseid liike Eestis 471 ehk 59% liikide koguarvust. Euroopas ja Palearktise
lääneosas levinud liikide osatähtsus tulnukate hulgas moodustab 46%; 1924. a. oli Eestis
niisuguseid liike 226 ehk 28,5% liikide koguarvust.

Eesti liblikafaunas on viimaste aastakümnete jooksul suurenenud Palearktise lääne-
osas levinud liikide osatähtsus ning vähenenud euraasia areaalitüüpi kuuluvate laialt-
levinud liikide osa.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 2. XII 1968

J. VIIDALEPP
VERÄNDERUNGEN IN DER MAKROLEPIDOPTEREN-FAUNA

ESTLANDS

Zusammenfassung
Im vorliegenden Artikel wird eine Übersicht über die für Estland in der JZeitspanne

1924—1968 neu hinzugekommenen Arten gegeben.
In Tabelle 1 werden die Ergebnisse der Revision des Artenverzeichnisses von

W. Petersens Monographic . (1924) angeführt. In der ersten Reihe der Tabelle wird
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die Artenzahl der einzelnen syslematischen Gruppen angegeben, in der zweilen die
Fehlerzahl, bei der Numeration der Arten in der Monographie zugelassen (Verzeichnis der
entsprechenden Arten auf Seite 54). Die dritte Reihe zeigt die Arten, welche für die
cstländische Fauna nicht belegt worden sind, so daß im Text keine Angaben über dies-
beziigliche Funde in Estland vorliegen (Verzeichnis der entsprechenden Arten auf Seite
54). In der vierten Reihe wird die Artenzahl angeführt, die für die Fauna als falsch
bestimmt erwiesen ist (entsprechendes Artenverzeichnis auf Seite 54), in der fünften
Reihe die Artenzahl, die in Estland vor 1924 festgestellt worden war, in der Mono-
graphie aber nicht fixiert wird (entsprechendes Verzeichnis auf Seite 55). Für das Jahr
1924 waren für Estland 790 Makrolepidopteren-Arten festgestellt.

Auf den S. 55 —71 werden Angaben über 107 Arten angeführt, nach dem Erscheinen
von Petersens Monographie in der Fauna Estlands hinzugekommen. Es werden nach
Möglichkeit ausführliche Angaben angeführt über die Erstfunde einzelner Arten
(Fundort, Zeitangabe, Slandort, Sammelart, Sammler). Falls der Sammler seine Angaben
selbst publiziert hat, v ird sein Name nicht wiederholt, sondern es wird auf den Artikel
hingewiesen.

Sämtliche Fundorte finden sich auf Karte 1, während die Verbreitung von 12 Arten
auf einzelnen Karteri angegeben wird. Bei einigen Arten wird auch ihr Verbreitungsgang
in Estland und den angrenzenden Gebieten betrachtet, auch die Frequenz während des
angegebenen Zeitabschnittes sowie die biotopischen Eigentümlichkeiten der einzelnen
Arten.

Die zweite Tabelle zeigt die Anderungen in der estländischen Großfalterfauna für
die Zeitspanne 1924—1968. Die erste Reihe zeigt die Artenzahl der Fauna bis 1924, die
zweite Reihe die Zahl der hinzugekommenen Arten (insgesamt 89, vgl. auch Fig. 14),
die dritte Reihe die Zahl der Arten, deren Fundangaben veraltet sind, da sie im
laufenden Jahrhundert nicht mehr festgestellt wurden.

Zurn 1. XII 1968 zählte man für Estland 867 Großfalterarten. Der Zuwachs während
der Zeitspanne 1924—1968 beträgt 11% von der Artenzahl bis 1924 (entsprechend 89 und
790 Arten). Die meisten der neu hinzugekommenen Arten sind Expansionsarten, die
in Estland wie auch in den Nachbarländern in der Lettischen SSR, in Finnland und
Schweden ihr Areal erweitert haben, und über die mit genügender Sicherheit gesagt
werden kann, daß sie in Estland nur in der genannten Zeitperiode zum Vorschein
gekommen sind. Einige von den genannten Arten (41) zeigen in Estland ständigcs
Vorkommen, ardere kommen nur als Fluktuenten (12) oder Migranten (12 Arten) vor.

Die 111 Tabelle zeigt die Angaben über die Zugehörigkeit der in Frage kommenden
Arten den entsprechenden Arealtypen und deren Standortcn. Die Arealtypen werden nach
Bergmann (1951 —1955) angeführt (die Bezeichnungen: A eurasiatischer, C
eurosibirischer, E europäischer, EMA europäisch-kleinasiatischer, ЕЗА euro-
päisch-westasiatischer, EGA europäisch-mittelasiatischer Arealtyp). Die Arten werden
auch nach ihren Lebensbezirken gruppiert; Arten, die 1) an Laubmischwälder gebunden
sind, 2) an xerothernie Standortc, 3) an Sumpfmoore und Schilfrohrbestände, 4) an Wie-
sen, 5) an Birkengehölze, und 6) als biotopindifferente eingeflogene Arten.

Von den neu hinzugekommciien Arten sind mehr als die Hälfte thermophile Arten,
die den ersten 2 Gruppen entsprechen. Das stirnmt mit der Erwärmung des Kiimas in
den letzten Jahrzehnten in Europa überein, die offenbar die Expansion hervorgerufen
hat. Von den genannten 65 Expansionsarten gehören 31 (48%) zum eurasiatischen Areal-
typ. Vor 1924 gehörten in der estländischen Fauna zu diesem Typ 471 Großfalterarten
oder 59%. Europäische und westpaläarktische Arten gibt es 30 (46%) (die Gruppen E,
EMA, EGA, E3A). Bis 1924 zählte man für Estlands Fauna 226 (28,5%) Arten, die den
letztgenannlen Arealtypen angehörten.

In der estländischen Großfalterfauna vollzieht sich ein zahlenmäßiges Anwachsen
der nur in der westlichen Paläarktis verbreiteten Arten, was zugleich die relative Zahl
der weitverbreiteten Arten des eurasiatischen Arealtyps herabsetzt.

Institut für Zcologie. und Botanik Eingegangen
der Akcdemie der Wissenschafien der Estnischen SSR am 2. Dez. 1968
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	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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	ИЗМЕНЕНИЯ В ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ЭСТОНСКОЙ ССР
	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	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
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	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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	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).
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	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.
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	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.
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	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).
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	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
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	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.
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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.
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	КАЧЕСТВО ЯИЦ РАЗНЫХ ПОРОД И ЛИНИЙ КУР
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	ALLAJAHTUVUSE DÜNAAMIKAST MANNI-VAIGUMÄHKURI (.PETROVA RESINELLA L.) (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) VIIMASES KASVUJÄRGUS DIAPAUSEERIVATEL RÖÖVIKUTEL
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	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
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	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ плодовых И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР, ГОРОХА И РАПСА К ДЕЙСТВИЮ КИЛМОЧЕВИН
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	BIOCHEMICAL DATA ON THE ORIGIN OF TRANSCAUCASIAN ENDEMIC WHEATS
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	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
	’Клоостриметса’
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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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	’Клоостриметса’
	со I сз /о "3 s *о С/Э .£ ’5 С/3 Д С | -ь О) S3 #2 "О 5 £ . £§ 4- 1/1 сз Р-С а ьЬ^’ о Е-а С N 3 03 С О) , ч _ VO I О) w Сп аз Q Jõ3 S "oo Jo <L) ,°э -а С §>2 (D с/з аз аз -С Он 1/1 о jr; а, тг о < Ы ьЬ £
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	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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