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Целью работы является выяснение роли ерша и окуня в некоторых лещевых озе-
рах Эстонии.

Некоторые данные, по составу пищи леща, окуня и ерша из озер Выртсъярв и
Юлемисте имеются уже в работах Шнайдера (Schneider, 1908) и Мюлена (Mühlen,
Schneider, 1920), но большинство пищевых объектов остается точно не определенным.
Ряд авторов (Lablaika, 1961; Качалова и др., 1955; Кублицкас, 1953, 1957) отмечает
вредность ерша как пищевого конкурента леща, в отношении окуня же мнения расхо-
дятся. Сильным конкурентом считается также и густера, которую из-за ее относитель-
ной малочисленности мы анализировать не стали.

Материал для работы собирался по возможности из одних и тех же мест в одно
и то же время. Распределение проанализированных рыб по водоемам и времени ука-
зано в табл. 1 (только те особи, в кишечнике которых содержалась пища).

Обзор материала
Таблица 1

Виды
Озеро Выртсъярв Юле-

мисте
Итогорыб

Дата 29. V
1960

16. VIII
1959

19. VIII
1959

20. VIII
1959

27. IX
1959 2. X 1958

п 13 9 8+15 15

■1ещ
средние и
крайние дли-
ны, мм ,

104
88—113

344
297—413

234
(202-294)

64
(57—72)

259
235—315 60

место вы-
лова

кв.
29; 25 кв. 22; 26 кв. 20; 24

п 10 20 10 12 15

Ерш
средние и
крайние дли-
ны, мм

62
44—77

68
44—100

99
93—109

73
48—102

75
72—82 67

место вы-
лова кв. 29; 25 кв. 15; 24 кв. 24 кв. 20

п 10 15 6 15

Окунь
средние и
крайние дли-
ны, мм

71
51— 104

56
45—90

69
45—106

116
84—162

\

46

место вы-
лова кв. 29; 25 кв. 15; 24 кв. 20
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Все кишечники обрабатывались раздельно, пища определялась, обычно, до вида.
Автор очень благодарен кандидатам биологических наук Ы. Тыльпу и А. Мяэметсу за
определения, главным образом, личинок хирономид и зоопланктона.

В каждом кишечнике устанавливали число пищевых объектов. Для этого подсчиты-
вали объекты в пяти полях зрения бинокуляра МБС-2 при увеличении в 16 раз, на-
ходили среднее число и умножали его на 92 или 105, в зависимости от площади дна
использованных чашек Петри. Для оценки относительной численности пищевых ком-
понентов употреблялась следующая шкала: 1) единичные (1 —19 особей на кишечник);
2) мало (20—49); 3) средне (50—199); 4) много (200—499); 5) масса (500 и более!.
Никакие взвешивания не проводились, и все данные вычислены на основе численности
пищевых компонентов. Приблизительно такую же методику применяли Качалова и др.
(1955).

Главнейшими причинами, препятствующими применению весовых характеристик,
назовем следующие: 1) часть содержимого кишечника в большинстве случаев выдав-
ливается орудием лова (невод, трал); 2) стадии переваренности пищи различны в
разных частях кишечника; 3) очень трудно (в основном у леща) выделить пищевые
компоненты из окружающей их слизи: 4) для водоемов Эстонии отсутствуют данные
по средним весам главнейших пищевых объектов, поэтому не удалось определить вес
пищи и по числу компонентов. Кроме того, проф. X. Рийкоя совершенно справедливо
отмечает, что средний вес пищевых компонентов недостаточен для вычисления веса
пищи, так как теряются явления роста, цикломорфоза и т. д. Это означает, что иссле-
дования питания рыб должны вестись одновременно в комплексе с исследованиями
качественно-количественного сезонного изменения планктона и бентоса.

Общую картину о значении более крупных систематических единиц в пище дает
табл. 2. Как видно, основную пищу всех трех видов рыб составляют Cladocera,
Copepoda и Chironomidae. В пище леща на первом месте всегда Chironomidae (кроме
мальков, питающихся зоопланктоном), затем следуют Cladocera и Copepoda. Некоторое
значение имеют еще Ceratopogonidae (Culicoides sp. sp., Bezzia sp. sp.), Oligochaeta
(Limnodrilus hoffmeistert, Psammoryctes barbatus, Ilyodrilus hammoniensis), Nematoda
(Camaelanus lacustris), Mollusca (в оз. Выртсъярв Pisidium; в оз. Юлемисте
Valvata piscinalis), у мальков Rotatoria (Keratella cochlearis, Lecane sp.). Эти груп-
пы и, вероятно, личинки некоторых насекомых ( Trichoptera , Ephemeroptera, Coleoptera)

Значение разных систематических

О з. Выртсъярв
16. VIII 19. VIII 16. VIII

Пища /У. V 1УОи 1959 1959 1959
Лещ* Ерш Окунь

0

Лещ Ерш Окунь

Protozoa 20,8 1,5 30,0 1,5 55,0 7,2 16.7 0,8
Nematcda 38,4 1,9 10,0 0,5 10,0 0,5
Rotatoria «

Oligochaeta 55,6 >50 5,0 0.2
Mollusca 20.0 1,5 10,0 0,5
Ciadocera 100,0 330,2 100,0 48,0 100,0 539,0 11,1 4.4 90,0 661,4 100,0 465,1
Cstracoda 23,1 1,2 40,0 8,0 10,0 0,5 75,0 10,8
Copepoda 100,0 96,0 90,0 48,0 80,0 584,0 75,0 17,8 91,7 59,4
Hydracarina 10,0 0,5 1U 0.6
Insecta sp. sp. 10,0 0,5 5,0 0,2
Rhynchota 10,0 0,5 5,0 0,2
Ephemeroptera 10,0 0,5
Co'.ecptera 10,0 0,5 11.1 0,6 5,0 0,2
Trichopiera 5,0 0,2
Chironomidae 100,0 210,6 100,0 72,8 10,0 0.2 100,0 173,8 85,0 9.0
Ccratopogonidae 7.7 0,4 20,0 1,0 22,2 1.1

* Первое число — встречаемость в %, второе — число особей на один кишечник.
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можно считать дополнительной нишей леща, которая не имеет в обоих озерах сущест-
венного значения. Очевидно, лещ является довольно прихотливой рыбой в отношении
пищи (см. также Аристовская, 1935). Ostracodu, Protozoa , а особенно разные Algae
попадают в кишечник при поисках основной пищи и могут быть рассмотрены как слу-
чайная пища.

Остракоды из рыб оз. Юлемисте определил кандидат биологических наук А. Ярвз
кюльг. Как у леща, так и у ерша доминировали Candona negiecta и Candona Candida,
у ерша кроме того еще Darwinula stevensoni. Из других видов в пище обеих рыб встре-
чались Cypridopsis vidua, Limnocythere inopinata.

Ерш также потребляет много хирономид, но роль Cladocera и Copepoda в его пище
больше. Вообще границы между основной, дополнительной и случайной пищей у ерша
не так резки, как у леща. С одной стороны, это указывает на большую пластичность
ерша в борьбе за существование, с другой может бьпь, на его подавленность в
пищевой конкуренции с лещем.

Окунь в оз. Выртсъярв переходит с зоопланктона прямо на хищное питание (при
длине B—98 —9 см), в оз. Юлемисте, очевидно проходит также этап питания личинками хиро-
номнд (становится хищником, начиная с длины 11—l2 см). Роль остальных система-
тических групп в пише окуня минимальная. Из рыб в пище окуня встречались снеток
(в Выртсъярв), окунь (в Юлемисте) и ерш. Снеток найден и в кишечнике одного ерша.
Отметим, что особи, питающиеся рыбой, при вычислении встречаемости и числа пище-
вых объектов на один кишечник не учитывались.

Итак, пищевые взаимосвязи леща, ерша и окуня создаются на базе, главным обра-
зом, трех групп пищевых компонентов. Для получения более детальной картины зна-
чение этих групп в пище анализируется в табл. 3 по видам (формам).

Весной в пище молодых лещей много хирономид, но и доля зоопланктона все же
значительная. Поеданию хирономид содействуют высокая численность Prociadius весной
(Тыльп, 1958) и отсутствие конкуренции со стороны половозрелых лещей. Объем кон-
куренции (OK, по Шорыгину, 1946) с ершом по хирономидам 74,3%, по зоопланктону
54,6%, с окунем

Летом взрослые лещи конкурируют с ершом только из-за хирономид, причем
OK 27,8%. (с ершами группы 99 мм OK 30,4%). Летние данные в сравнении с весен-

групп в пище леща, окуня и ерша
Таблица 2

Оз. Юлемисте
20. VIII

1959 27. IX 1959 2. X 1958

Ерш Лещ Ерш Лещ Окунь Лещ Ерш Окунь

11,1
33.3

33.3
1 1,1

0,5
1.7

1.8
0.6

37.5

37.5
50,0

23,7

116,0
28,1

16.7
8.3

16.7
100,0
83,3
66.7

0,8

0,4
0,8

129,7
9,2

23,3

6.7
33.3
13.3

100,0
6.7

86,7

0,3
1.7
0,7

135,5
0,3

10,7

100,0
200

100,0

167.0
1,0

71.0

6.7
6.7

60,0
53.3
53.3

0,1
0,1

42.7
11,3
54.7

100,0
86,6

100 0
6,7

32,1
28.7
23,0

0,1

7.7
100,0

38,4
7.7

0,2
103,5

11,3
0,1

100,0 12.4 100,0 239,0 91,6 79,8 46,7 0,7 93.3
33.3

85,7
0,5

60,0 2,5 15.4
15.4

2,5
0,2
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ними и осенними не столь корректны (различия во времени и месте лова), они могут
исказить показатели конкуренции. По зоопланктону между окунем и ершом OK 42,8%
Сравнительно малое количество .хирономид в кишечниках лещей обусловлено вылетом
первых, их выеданием рыбами и ускоренностыо пищеварения при высоких темпера-
турах воды (Кублицкас, 1957; Спаиовская, 1948).

Осенью OK взрослых лещей с ершом по хироиомидам составляет 78,9%, по зоо-

планктону
планктону на 77,7%, с окунем на 2,7%, последние между собой на 21,5%.

В оз. Юлемисте по хироиомидам между лещем и ершом OK 1,3%, между лещем и
окунем
78,9%, OK леща и окуня

Из приведенных данных вытекает, что в оз. Выртсъярв ерш является пищевым
конкурентом леща в течение всего периода питания и, главным образом, по хироно-
мидам. Зато окунь вообще не поедает хирономид и не конкурирует с лещем. В оз.

Юлемисте как раз наооброт; окунь конкурирует с лещем, а ерш нет. При сравнении
состава пищи с пробами донной фауны (Tölp. 1957) видно, что ерш в оз. Юлемисте
питался в профундали, лещ и окунь в литорали, чем и объясняется различный состав
хирономид в пище леща и ерша. Отметим, что для выяснения пищевых рационов осен-
ние пробы неполноценны, так как при температуре ниже +l6° активность питания
леща значительно падает (Соколова, 1954), для наших же целей осенние пробы из

оз. Юлемисте весьма ценны и дают как раз то, чего недоставало для выяснения пи-
щевых связей исследуемых рыб.

Именно сравнение мест приема пищи и населяющих их сообществ дают, по нашему
мнению, ключ к правильному пониманию пищевых связей рыб. В августе исследованные
лещи питались, наверно, хирономидами глинистых отложений (высокая численность
Tanytarsus gr. pedicellijerus Tölp, 1959), а ерши хирономидами иловых отложе-
ний. Этим вызывается сравнительно малый OK- Как правило, ерш питается в профун-
дали и соответственно на базе иловых сообществ хирономид. Его главным пищевым
компонентом во всех пробах был Procladius. Места питания леща не столь однообраз-
ны, в пище встречаются и формы песчаных и др. (литораль) отложений. Окунь, у кото-
рого часто выделяется береговая форма, может питаться как в профундали, так и в
литорали. При питании в профундали окунь переходит с планктонной пищи прямо на
хищную, а в литорали на питание бентосом.

Главнейшим пищевым конкурентом взрослого леща является обычно ерш (OK 'io
80%), главнейшим объектом конкуренции Procladius и Einfeldia gr. carbonaria, из
зоопланктона летом Alona affinis, весной и осенью, очевидно, Cyclopoida (Acantho-
суclops viridis?).

Интересно отметить, что, несмотря на высокую численность Chirononius f. 1.
plumosus в сообществах иловых отложений (Tölp, 1959), он не имеет большого зна-
чения в пище ерша, встречаясь часто, но в очень небольших количествах. Эта форма
личинок встречается в большом количестве лишь в кишечниках больших лещей (более
30 см) , мелкие лещи поедают ее также мало. Причиной является, по-видимому, зака-
пывание личинки глубоко в грунт, откуда ее достать могут только крупные лещи
(Суетов, 1951).

В случае питания лещей в литорали одним важнейшим их конкурентом является
окунь, главнейшими объектами конкуренции Stictochironomus psammophüus,
Cryptochironomus gr. defectus и другие личинки песчаных и песчано-иловых отложений.
Мы предполагаем, что формы хирономид, закапывающихся в грунт, недоступны окуню,
что и препятствует поеданию окунем хирономид в профундали.

Молодь леща, питающаяся планктоном, конкурирует опять, главным образом, с
ершом, и опять же из-за Alona affinis, которая является, по-видимому, жителем про
фундали (Mäemets, 1961). Конкуренция молоди с окунем слабая, но, очевидно, может
увеличиться в водоемах, где бентический зоопланктон беден и молодь леща вынуж
дена питаться Chydorus sphaericus. Относительно питания молоди в литорали у пас
данных не имеется, вероятно, конкуренция молодь леща - ерш там заменяется кон-
куренцией молодь леща окунь.
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Таблица 3

. О j е р о Юле
29 V 1960 19 VIII 1959

"
МИ Озеро Выртсъярв

Пищевые объекты — ——

—

viu 1959 20. VIII 1959 27. IX 195£ 2 X 1958

i J

Лещ

2* 3• 1

Ерш

2 3 1

Окунь

2 3 1

Лещ

2 3

j
1

Ерш

2
—■

—

Окунь

1 2
—

Ерш Лещ Ерш Лещ Окунь Лещ Ерш Окунь

Acroperus harpae
Alona affinis
Alona quadrangularis
Alona rectangula

15,4
100,0
23,1

0,8
17.3
10.4

0,2
4.1
2,4

10,0 0,5 0,6
10,0 0,5 0.1 70.0

85.0
10.0

28,0
398,0

0,5

4,1
58,6

0.1

75.0 169,0
25.0 19,2
8,3 0,4

32,2
3,7
0,1

ПД

2 3

0,6 33,3

1

37,5

2

116,0

3

100,0

1

50,0
100,0

16,7

2

2,5
102,2

0,8

О

1,6
66,9
’0,5

1

40,1
100,

4,0
120,0

3

2,7
82,1

1 2
$

3 1

60,0

2

42,7

3

43,8

1

93,3

2

20,5

3

37,2

1

7,7

2

0.2

3

0,2

Bosmina coregoni (s. lat.) 6, г 0,3 0,2 20,0 1,0 0,4
Bosmina coregoni berolinensis
Bosmina coregoni coregoni

92,3
61,5

18,5
126,0

4,3
29,6

70.0
60.0

3,5
27,0

4,0
30,9

90.0
50.0

352,0
14,0

28,7
1.1 45,0 2,2 0,3

33,3 1,7
66,7 15.8

0.3
73,3 11,6 21,1 76,9 24,1 21,0

Bythotreph.es longimanus 3,0 11,1 0.6 33,3 50,0 2,5 1,6 6/ 0,3 0,2 40,0 2,0 0,8
Chydorus sp. * 15,4 0,4 0,3
Chydorus piger 7,7 0,4 0,1 5,0 1,8 0,3 33,3

41.6
91.6

4,2
4,6
7,1

2,7
3,0
4,6

20,С 1,0 0,7
Chydorus sphaericus
Daphnia cucullata
Drepanothrix dentata

100,0 156,0 36,6 60,0 9,0 10,3 80,0 68,0 5,6 60,0
; 30,0

35,0

218,0
1,5
1,8

32,1
0,2
0,3

100,0 257,0
25,0 1,2

49,0
0,2

46/
6/

20,1

4,3
0,3
1,0

2,9
0,2
0,7

40,0
100,0
100,0

2,0
29,0

125,0

0,9
12,2

52,5 69,2 39,6 34,5
Eurycercus lamellatus j 11,1 4.4 100,0 ! 41,6 2,1 1,4 53/ 2,7 1,9
Uyocryptus

6/ 0,3 0,2Beptodora kindti 20,0 105,0 8,6 j
11,1 0,6 33,3Leydigia leydigii 7,7 0,4 0,1

84,6 38.9 33,9

Monospilus dispar 7.7 0,4 0.1 15,0 0,8 0,1
0,1

13/ 0,7Pleuroxus trigonellus
10,0
60,0
15,0

0,5
0,5

Pleuroxus uncinatus
8,3 0,4

16,7 3,3 2,2 6,1 0,3 0,2
Rhynchotalona rostrata 0,8

0,1 6,1 0,3 0,2
Sida crystallina 8,3 0,4 0,1 8,3 0,4 0,3 40,0 8,0 3,4

23,1 0,3 0.3
Cladocera 100,0 330,2 77,5 100,0 40,0 45,8 100,0 539,5 44,1 ПД 4,4 100,0 90,0 661,4 97,4 100,0 465,1 88,7 33,3 1,8 100,0 37,5 116,0 100,0 100,0 129,7 84,8 100,(1 135,5 92,7 100,0 167,0 70,2 60,0 42,7 43,8 100,0 32,1 58,3 100,0 103,5 90,2

Cyclopolda
Acanthocyclops viridis
Eucyclops sp.

92,3 36,0 8,4 90,0
(10,0)

46,0
(0,5)

52,5 80,0 684,0 55,9 70,0
(15.0)
(10.0)

14,0
(0,8)
(0,5)

2,1 91,7 59,0
(8.3) (0,4)
(8.3) (0,4)

11,2 66,7
(25,0)

18,3
(1,2)

11,9 13,3
(6,7

0,7
(0,3)

0,5 100,0 71,0 29,8 (53,3)
53,3

(54,7)
54,7 56,2

(100,0)
100,0

(23,0)
23,0 41,7

(38,4)
30,8

(11.1)
10,9 9,5

Mesocyclops leucharti
Calanoida (8,3) (0,4) (20,0) (25,0) 15,4 0,2 0,2

Eudiaptomus graciloides (7,7) (6,2)
0,1Harpacticoida 61,5 60,0 14,1 30,0 1,5 1,7 45,0 3.8 0,5 8,3 0,4 0.1 50,0 5,0 3,3 80/ 10,0 6,8

7,7 0,2

Copepoda 100,0 96,0 22,5 90,0 47,5 54,2 80,0 684,0 .55,9 75,0 17,8 2,6 91,7 59,4 11,3 66,7 23,3 15,2 86,’ 10,7 7,3 100,0 71,0 29,8 53,3 54,7 56,2 100,0 23,0 41,7 38,4 11,3 9,8

Chironomidae pupae 10,0 0,2
Chironomus sp. valmik 40,0 0,6 0,8
Chironomus sp. sp. ПД 0,1 од 11,1 0,1 0,8 12,5 0,2 0,1 18,2 0,7 1,0Chironomus f. 1. plumosus 50,0 1,4 1,9 44,4 66.9 38,5 10,0 0,1 1,1 33,3 0,5 4,0 75,0 10,5 4.4 45,5 3,7 5,1 20,0 0,4 16,0Cryptochironomus gr. conjungens 92,3 58,2 27,6 90,0 16,9 23,2 65,0 2,5 27,8 33,3 0,9 7.3 12,5 1.6 0,7 81,8 7,9 10,8
Cryptochironomus gr. defectus 11.1 0,5 0,3 60,0 1,3 1,5 7,7 ОД 4,4Cryptochironomus gr. viridulus 61,5 5,1 2,4 70,0 6,1 8,4
Einfeldia gr. carbonaria 7,7 0,3 0,2 40,0 0,9 1.2 44,4 44,2 25,4 35,0 1,4 15,6 77,7 1.9 15.3 75,0 54,9 23,0 72.7 6.3 8.6

-

26.7 0,4 16,0
Endochironomus gr. dispar 22,2 0,6 0.3
Glyptotendipes sp. 22,2 0,6 0,3
L imnochironomus gr. nervosus 46,7 1,9 2,2
Limnochironomus gr. tritomus 11,1 0.1 0,1 53,3 14,3 16,8
Microspectra gr. praecox 10,0 0,7 1,0
Pelopia punctipennis 53,8 6,8 3,2 40,0 2,0 2,7 0,7 0,3 12,0
Pelopia villipennis 10,0 0,9 1,2
Polypedilum sp. 22,2 1,1 0,6 18,2 0,6 0,8 20,0 0,6 0,7 7,7 ОД 4,3
Polypedilum gr. convictum 44,4 6,2 3,6 12,5 0,8 0,3 66,7 17,7 20,7 7,7 0,1 4,4
Polypedilum gr. scalaenum 23,1 0,9 0,4 70,0 5,3 7,3 11,1 0,1 0,1 22,2 0.3 2,4 25,0 2,8 1,2 54,5 4,1 5,6 26,7 0,8 0,9
Procladius sp. sp. 100,0 132,0 62,7 100,0 31,5 43,3 77,8 19,0 10.9 55,0 4,6 51,1 88,8 8.3 67,0 100,0 142,5 59,7 100,0 46,6 63,0 (13,3 ) (0,1) 40,0 1Д 1,3 46,7 1.4 56,0
Psectrocladius medius 6,7 0,1 0,1
Pseudochironomus gr. prasinatus 33,3 1,9 2,2
Stempellina gr. bausei 15,4 2,0 1,0 50,0 1.5 2,1
Stempellina gr. septentrlonalis 37,5 25,5 10,6 36,4 3.1 4,2
Stictochironomus gr. histrio 22,2 3,7 2,1
Stictochironomus psammophilus ПД 1,2 0,7 93,3 45,6 53,5 15,4 2,0 86,9
Zavrelia sp. 15,4 0,7 0,3 10,0 0.1 0,1
Tanypodinae pupae 23,1 0,8 0,4 10,0 0,2 0,3
Tanytarsus sp. 38,4 3,1 1,5 20,0 0,3 0,4 5,0 0,1 1,1 11,1 0,4 3,2
Tanytarsus gr. gregarius ПД 0,4 0,2 15,0 0,3 3,3 9,1 0,2 0,3 6,7 0,1 0,1
Tanytarsus gr. mancus 7,7 0,7 0,3 40,0 4,4 6,1 11,1 0,1 0,1Tanytarsus gr. pedieelliferus 77,8 29,0 16,7

Chironomidae 100,0 210,6 100,0 72,8 11j
10,0 0,2 100,0 173,8 85,0 9,0 100,0 12,4 100,0 238,8 91,6 73,2 46.7 0,7 93,3 85,4 60,0 2,5 15,4 2,3

* 1 — встречаемость в %; 2 число особей на ОДИН кишечник; 3 — % ОТ общего числа соответственно зоопланктона или хирономид в пище.
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Приведенные материалы еще раз подтверждают вредность ерша в лещевых озе-
рах. Окунь оказывается вредным в лещевых озерах с широкой литоралью,
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LATIKA, KIISA JA AHVENA TOITUMISKONKU RENTS IST

H. H. Haberman
Resümee

Latikasaakide suurendamise huvides uuriti latika, kiisa ja ahvena toitumiskonkurentsi.
Analüüsitud kalade hulk, nende pikkused, püügikohad ja nüügiajad esitatakse tabelis 1.
Kõigi sooltorude sisu analüüsiti eraldi, loendades seal üksikud toiteobjektid. Viimaste
suurematest süstemaatilistest rühmadest kõnealuste kalaliikide toidus annab ülevaate
tabel 2.

Nii latika, kiisa kui ka ahvena põhitoiduks on Chironomidae, Cladocera ja Copepoda.
kelle liigiline analüüs (kalade toitumise seisukohast) esitatakse tabelis 3. Tabeli alusel
arvutati Sorogini (Шорыгин, 1946) järgi ka konkurentsi mahud.

Toitudes profundaalis konkureerib latikas peamiselt kiisaga. Konkurentsi maht
on kuni 80%. Tähtsamad konkurentsialused vormid on Procladius, E : n feldia gr. carbo-
naria ja Alona a'finis. Litoraalis on latika üheks tähtsamaks konkurendiks ahven
(konkurentsi maht kõigub 60% piirides). Tähtsamad konkurentsialused vormid siin on
Stictochironomus psammophilus, Cryptochironomus gr. defectus jt. Latika noorjärkude
põhiline toidukonkurent on kiisk, ulatusliku litoraaliga veekogudes tõenäoliselt ka ahven

Selleks et latikas saavutaks optimaalse kasvutempo, tuleb kiisk hävitada kõigis latika-
järvedes, ahven eelkõige sellistes, kus litoraal on tugevasti arenenud.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 23. V 1962
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ON THE FOOD COMPETITION OF BREAM, RUFF AND PERCH
H. H. Haberman

Summary

In the interests of increasing bream catches, the food competition of bream, ruff and
perch was studied. The amount of the fish analyzed, their lengths, time and places
of catch are indicated in plate 1. The contents of the alimentary tracts of every fish were
analyzed separately, with an indication of single food objects. A survey of the larger
systematized groups of the latter is presented in plate 2.

The basic diet of bream, ruff and perch consists of Chironomidae Cladocera and
Copepoda, whose specific analysis, in respect to the diet of the fish, is presented in plated.
On the basis of these data, the volumes of the food competition were computed according
to Shorygin’s (1946) method.

Feeding in profundities, bream mainly compete with ruff. The competition volume
is up to 80 per cent. The most important competition objects are Procladius, Einfeldia gr.
carbonaria and Alona affinis. In the littorals, one of the most important competitors
of bream is perch (the volume of competition fluctuating within the limits of 60 per
cent). The most important objects of competition here are Stictochironomus psammo-
philus, Cryptochironomus gr. defectus, and others. The main food competitor of bream
fry are perch, and in basins with an extensive littoral 'evidently perch as well.

If bream are to attain the optimal rate of growth, ruff must be annihilated in all the
bream lakes, and perch in such ones that have a well-developed littoral.

Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Received
Institute of Zoology and Botany May 23rd, 1962
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	Joon. 2. Euroopa ja vene lehise kõrguse jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19).
	Joon. 4. 142-aastane euroopa lehise puistu (Loodi metsk. Püstimäel kv. 82-a, 20. IX 1961).
	Joon. 3. Euroopa ja vene lehise diameetri jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19),
	Joon. 5. Euroopa lehise kõrguse juurdekasv (3 analüüsipuu keskmine) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 6. Euroopa lehise diameetri ja mahu juurdekasvud (3 analüösipuu keskmised) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 7. Tonniheide 36-aastase vene lehise puistus (Surju rnetsk. kv. 216, 3. IX I960).
	Joon. 8. Euroopa lehis Vastseliina metsk. kv. 135, 6. X 1961.
	Joon. 9. 36-aastase kuriili lehise puistu (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppeja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273, 23. 111 1962).
	Joon. 10. 36-aastase kuriili lehise kõrguse ja mahu juurdekasvud (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 11. 36-aastase kuriili leMrc diameetri juurdekasv (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 12. 14-aastase euroopa lehise kasvukõverad.
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	К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ЦЫПЛЯТ
	Рис.. 1. Влияние охлаждения на развитие терморегуляции цыплят. Сплошная линия температура тела цыплят «повторной» группы (средняя по группе из 10 цыплят). Прерывистая линия температура тела цыплят «первичной» группы (средняя по группе из 10 цыплят).
	Рис. 2. Интенсивность газообмене! десятидневных цыплят при различных температурах среды.
	Рис. 3. Продуктивность кур-молодок б зимние месяцы. Верхняя кривая яйцепродукция в процентах. Нижняя кривая среднедекадная температура воздуха в птичнике.

	ЗАМЕТКИ О ПИЩЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ ЛЕЩА, ЕРША И ОКУНЯ
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	О ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ НА УРОВНЕ КЛЕТКИ (Обзор)
	Chapter
	Схема 1. Схема ферментативной адаптации по расширенному закону действия масс (по Дж. Манделштаму): Рг белок, Р предшественник, ■S' источник углерода, В резервуар, Е ферменты, — концентрации веществ.
	Рис. 1. Скорость образования адаптивного фермента в растущей и нерастущей клетках.
	Схема 2. Схема передачи генетической информации о синтезе белка (по Ф Жакобу и Ж. Моно).
	Схема 3. Цикл реакций (по М Р. Поллоку); А, В... субстраты; т, п метаболиты, синтезированные другими циклами; р, q побочные продукты данного цикла.

	ÜLELIIDULINE MIKROBIOLOOGIA KONVERENTS
	BALT! RADIO BIOLOO GIDE NÕUPIDAMINE
	NÕUPIDAMINE KÕRGEMA NÄRVITEGEVUSE PROBLEEMIDE ALAL
	XVII ÜLELIIDULINE HÜDROKEEMIA-ALANE NÕUPIDAMINE
	Chapter
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	О ПРЕВРАЩЕНИИ (РЕКОМБИНАЦИИ) ДГ-ВИРУСА НА ВИДЕ SOLANUM DEMISSUM
	Untitled
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	РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЗОТОБАКТЕРА В ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ ТИПИЧНЫХ И ПЕРЕГНОЙНО-КАРБО-НАТНЫХ ПОЧВАХ ЭСТОНСКОЙ ССР*
	Untitled
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	EKSPERIMENTAALSEST LÜMFIFISTULIST KANADEL
	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ПО ГРУППАМ КРОВИ ЭСТОНСКОЙ БЕКОННОЙ ПОРОДЫ С КРУПНОЙ БЕЛОЙ И ШВЕДСКИМ ЛАНДРАСОМ
	Рис. 1. Частота встречаемости групп крови, %.
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	EESTI RABATURVASTE AGROKEEMIUSTEST OMADUSTEST
	Joon. 1. Käesolevas töös uuritud rabad: 1 Rae. 2 Kakerdi, 3 Leistu, 4 Laukasoo, 5 Purdi, 6 Sirtsi, 7 Muraka, 8 Sooaru, 9 Kallisaare, 10 Kuresoo, 11 Valgeraba, 12 öördi, 13 Kikepera, 14 Rääma, 15 Soosaare, 'l6 Parika. 17 Tähtvere, 18 Nigula, 19 Kerreti.
	Joon. 2. Rabaturvaste tuhasisalduse (/) langusele kaasnev Si02 {II) ja lahustunud ühendite {III) sisalduse langus.
	Joon. 3. Turvaste fosforisisaldus.
	Joon. 4. Turvaste, üldlämmastikusisaldus.
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	HETERO DER A ESTONICA N. SP. (NEMATODES: HETERO DERI DAE) ЭСТОНСКАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА
	Chapter
	Untitled
	Рис. 2. Heteroäera estonica n. sp. Строение вульварной пластинки. Рис. 1. Heteroäera estonica n. sp. Вари адии формы цист.
	Рис. 3. Heterodera estonica n. sp. Личинки (1—4), яйца (5—5); 1,2 общий вид, 3 головной конец, 4 хвост, 5и 6 яйца *•' с вполне сформированными личинками внутри,

	НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННОЙ ФАУНЫ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ
	Рис. 1. Численность донных животных (экз./м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: / пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 2. Биомасса донной фауны (г/м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: I пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
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	STROPHOMENOIDEA ОРДОВИКА И СИЛУРА ЭСТОНИИ II
	Chapter
	Рис. 1. а схема внутреннего строения спинной створки Anoptambonites pirguensis sp. n. по экз. Br 1196 и Br 1197 (см. также табл. I, фиг. 1) ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма,- х хилидий, сс срединная септа, д диафрагма; б схема заднего края спинной створки по экз. Вг 1196, ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, х хилидий.
	Рис. 2. Схема внутреннего строения спинной створки Bekkeromena semipartita (Rcerner) по экз. Br 1296 (см. также табл. I, фиг. 6). ко кардинальный отросток, мп мускульное поле, пп приямочная пластина (?).
	Рис. 3. Схема внутреннего стооения брюшной створки Bekkeromena semipartita (Roemer) по экз. Вг 1297 (см. также табл. I, фиг, 6), з зуб, оп отпечаток мускуля ножки, од отпечаток дидуктора, о а отпечаток аддуктора, св срединный валик, к повышенный край мускульного поля.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II Фиг. I—7.1—7. Pseudostrophoniena reclinis sd. n. 1 брюшная створка, Br 1252 (голотип), X 1.7, Каарли, Е, колл. А. Ораспыльд и И. Эльвре; 2 спинная створка, Вг 1252, Х1.7; 3 вид сбоку, Вг 1252, XIJ; 4 вид сзади, Вг 1252, Х2,4; 5 внутреннее строение брюшной створки (молодой экзЛ., Вг 1250, Х2.8, Воорэ, Е, колл. Р. Мянниля; 6 внутреннее строение спинной створки, Вг 1251, Х3,6, Раквере, Е. колл. X. Пальмре; 7 внутреннее строение брюшной створки (взрослый экз.), Вг 1254, Х2Д Рягавере, Е. колл. А. Ораспыльд,
	Рис. 4. Схема внутреннего строения брюшной створки Pseudostrophomena reziinis gen. et so. п. по экз. Br 1254 (см. также табл. 11, фиг. 7), з зуб, х хилидий, дп дельтириальная полость, оа ; отпечаток аддуктора. в валик, од отпечатки дидукторов.
	Рис. 5. Схема внутреннего строения спинной створки Pseudostroohomena reclinis gen. et sp. n. по экз. Br 1251 (см. также табл. 11, фиг. 6). ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма, оа отпечаток аддуктора.
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	О НЕКОТОРЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПОД ПОТЕНЦИРОВАННЫМ НАРКОЗОМ И ИСКУССТВЕННОЙ ГИПОТЕРМИЕЙ
	Рис. 1. Больной Д. Печень. Некротические очаги в центральных отделах долек с лейкоцитарной инфильтрацией вокруг очагов. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 2. Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз,
	Рис. 3 Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение ь 340 раз.
	Рис. 4. Больной Ф. Печень. Некротические очаги с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 5. Больной Ф. Тонкая кишка. Фибринозно-язвенный энтерит. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	Рис. 6. Больной Ф. Тонкая кишка. Тромбозы сосудов. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
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	О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ
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	О СДВИГАХ РЕАКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО БОЛЬНОГО ПРИ НАЛОЖЕНИИ ПНЕВМОТОРАКСА
	Chapter
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	KOLMAS BALTI MÜKOLOOGIA JA LIHHENOLOOGIA SÜMPOOSION
	Chapter
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ДЕСОРБЦИИ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИИ НА ИХ КОЛИЧЕСТВО В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ
	Chapter
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	MULLAS VABALT ELUNEVATE ÕHULÄMMASTIKUSEONDAJATE BAKTERITE LEVIKUST EESTI KAMAR-LEETMULDADES
	Untitled
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	О РАССЕИВАНИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПРИБАЛТИЙСКОЙ ГРЭС
	Рис. 1. Количество оседающей пыли в снежном покрове (жирная линия) в зависимости от расстояния от Прибалтийской ГРЭС; контрольный пункт (пунктир).
	Рис. 2. Схема перекидного аспиратора.
	Рис. 3. Зоны рассеивания сернистого газа из 150-метровых труб.
	Рис. 4. Изменение концентрации сернистого газа по часам дня.
	Рис. 5. Зоны максимальных концентраций сернистого газа, рассеиваемого из труб различной высоты (Н) и границы санитарнозащитной зоны.
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	AMINASIINI KOMPLEKSSEST TUBERKULOSTAATILISEST TOIMEST STREPTOMÜTSIINIGA VÕI FTIVASIIDIGA MÕNEDELE TUВERKULOOSIBAKTERITE TÜVEDELE IN VITRO
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	EAGA KAASUVATEST NIHETEST ERÜTROTSÜÜTIDE HEKSOKINAASI AKTIIVSUSES
	Joon. 1. Heksokinaasi aktiivsus tervete inimeste erütrotsüütides.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Joon. 2. Erütrotsüütide heksokinaasi aktiivsus: 1 imikutel, 2 nabaväädi veres, 3 täiskasvanutel (naisdoonorid).

	TRICHOMONAS VAGINALISЕ PATOGEENSUSE MUUTLIKKUSEST
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	PÕLEVKIVITÖÖSTUSE REOVETE DEFENOLEERIMISEST AURUTÜSMEETODIL
	1 3000 m 3 mahuga tank, 2 kvartsflitrid, 3 s.oojusvahetajad, 4 ammutuskolonn, 5 kondensaator, 6 kontsentratsioonikolonn, 7 cralduskolonn, /—IV aurutusaparaadid, 8 vaakuumkoguja, 9 tsistern.
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	КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ГРИБОВ ЭСТОНИИ
	Chapter
	О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СИСТЕМАТИКИ ОПЕРКУЛЯТНЫХ ДИСКОМИЦЕТОВ (PEZIZALES)
	Рис. 1. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (Korf, 1958).
	Рис. 2. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (с дополнениями).

	К ВОПРОСУ ОБ АРЕАЛЕ СООБЩЕСТВ РАЙГРАСА ВЫСОКОГО
	Untitled

	CRICONEMA KIRJANOVAE п. sp. НОВЫЙ ФИТОГЕЛЬМИНТ ИЗ ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Criconema kirjanovae n. sp. A передняя часть тела, Б структура кутикулы в середине тела, В задняя часть тела (оригинал).
	Untitled

	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (Diptera Brachycera) В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Эстонская ССР. Расположение мест находок. 1•— Кингисепп (Kingissepp), 2 Виртсу (Virtsu), Пухту (Puhtu), 3 Виртсу, Лаэлату (Virtsu, Laelatu), 4 Кийли (Küli), 5 Массо (Masso), 6 Лихула (Lihula), 7 Мариметса (Marimetsa), 8 Хагери (Hageri), 9 Вигала (Vigala), 10 Аудру (Audru), 11 Козе (Kose), 12 Вяэтса (Väätsa), 13 Пийбе (Pühe), 14 Тулеярв (Tulejärv), 15 Мустйыги (Mustjõgi), 16 Тоома (Tooma), 17 Веневере (Venevere), 18 Пуурмани (Puurmani), 19 Тяхтвере (Tähtvere), 20 Вазула (Vasula), 21 Праага (Praaga), 22 Сымерпалу (Sõmerpalu).
	Рис. 2. Paraprosalpia incisa Ringd. $. A гипопигий, Б пятый стерпит снизу, В конец пятого стернита сбоку.
	Рис. 3. Ceromasia inclusa Htg. $. А голова в профиле, Б пятый стерпит, В гипопигий.
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	Фиг. 1. Предпояснично-крестцовое и подчревное сплетения. Вид спереди. Фигура с препарата № 3. 1. Plexus praelumbosacralis 2. A. haemorrhoidalis sup. 3. A. iliaca communis sin. 4. Ureter sin. . 5. Peritoneum parietale 6. Ganglion trunci sympathici 7. Pars dorsalis pl. hypogastrici 8. Ramuli ad ureterarn 9. Rami anteriores n. sacralis I et II 10. Nn. splanchnici sacrales 11. Ductus defferens 12. Pars ventralis pl. hypogastrici 13. Vesica urinaria 14. Intestinum rectum 15. A. sacralis media 16. Pars dorsalis pl. hypogastrici dex. 17. Promontorium 18. Colon sigmoideum 15. Mesenterium colonis sigmoidei 20. Aorta abdominalis
	Фиг. 2. Передняя часть подчревного сплетения и висцеральные крестцовые нервы. Вид сбоку. Фигура с препарата № 7. /. A. ilicica communis dex. 2. Л. iliaca communis sin. 3. Plexus praelurnhosacralis 4. Vesica urinaria 5. Prostata 6. Intestinum rectum 7. Ramidu<• ad prostatam S. M. levator ani S. Ramus anterius n. sacralis IV IC. Nn. splanchnic! sacrales It. Pars ventralis pi. hypogastrici 12. Ramus anterius n. sacralis II 13. Ramus anterius n. sacralis I 14. Os sacrum 15. Ureter dex.
	Фиг. 3. Предпояснично-крестцовое, подчревное сплетения и висцеральные крестцовые нервы. Под нервные стволы подведена черная бумага. Вид сбокуспереди. Фигура с препарата № 12. /. Aorta abdominalis 2. A. mesenterica inf. 3. PI. haemorrhoidalis sup. 4. PI. praelumbosacratis 5. A. iliaca externa 6. Pars dorsalis pi. hypogas trid sin. 7. Ureter sin. S. Pars ventralis pi. hypogastrici sin. 9. Ramus anterius n. sacralis 111 10. Nn. splanchnici sacrales 11. Ramus anterius n. sacralis IV 12. Nn. splanchnici sacrales 13. Ramulus ad prostatam 14. M. levator ani 15. Nervi ad vesicam urinariam 16. Vesica urinaria 17. A. iliaca externa dex. 18. Pars dorsalis pi. hypogastric! dex. 19. Ureter dex.
	Joon. !. Mõnede põllumajanduskultuuride laboratoorse idanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Foto 1. Porgandi ’Jõgeva Nantes’ ioniseeritud seemnete idulehed seitsmendal päeval (laboratoorsel idanemisel).
	Foto 2, Tomati ’Gribovi avamaa’ ioniseeritud seemnete tõusmed seitsmendal päeval (laboratoorsel idanemisel).
	Joon. 2. Maisi ja suvinisu põldidanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Joon. 3. Redise ja salati mullas idanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Joon. 4. Tomati mullas idanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Untitled
	Joon. 5. Maisi ’Sterling’ taimede kaalu sõltuvus seemnete ioniseerimisest. Joon. 6. Hübriidkaalika saagi sõltuvus 1 seemnete ioniseerimisest.
	Untitled
	Joon. 8. Odra ’Jõgeva 1104’ saagi sõltuvus seemnete aeroionisatsioonist.
	Joon. 9. Tomatipõõsaste saagi sõltuvus seemnete aeroionisatsioonist.
	Рис. I. Сорт ’President Herbert Hoover’ осенью 1960 г.: 1— в гравии, 2 в почве.
	Рис. 2. Сорт ’President Herbert Hoover’ весной 1960 г.; / в почве, 2--в гравии
	Рис. 3. Количество бутонов в почве и в гравии в 1960 г. (расчет на 100 растении).
	Рис. 4. Количество цветков по пятидневкам в 1960 г. (расчет на 100 растений).
	Рис. 5. Средний вегетативный рост и количество цветков на один куст в 1960 и 1961 гг.
	Рис. 6. Средний вегетативный рост в почве и в гравии в 1961 г.
	Рис 7. Температуры в марте 1961 г.
	Рис. 8. Количество цветков по пятидневкам в 1961 г. (расчет на IÖQ растений).
	Фото 1. Взрослые особи Neochrysocharis (Achrysocha■ rella) ruforutn (Krausse) (длина яйцеедов около I мм).
	Фото 2. Зараженные яйцеедами Л'eoclirysocharis (Achrysocharella) ruforurn (Krausse)) и нёзараженные яйца рыжего соснового пилильщика. (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) в хвоинках сосны. У зараженных яйцеедами яиц пилильщика ясно заметна темная пигментация (поперечное сечение хвоинок около 1 мм).
	Рис. 1. Расположение основных очагов размножения рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.) в 1960—1961 гг. на территории Эстонской ССР и точки взятия проб на зараженность яиц вредителя яйцеедами (номера в квадратах соответствуют номерам анализов, см. табл. 1).
	Фото 3. Зараженные яйцеедами (Neochrysocliaris (A chrysocharella) ruforum (Krausse)) яйца рыжего сосновою пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) в хвоинках сосны с вылетными отверстиями паразитов (поперечное сечение хвоинок около 1 мм).
	Рис. 2. Зараженность яиц рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) яйцеедом (Neochrysocharis (Achrysocharella) ruforum (Krausse)) в 1960—1961 гг. в лесах южной Эстонии. По вертикали отложены проценты зараженности яиц вредителя, по горизонтали номера анализов (№ I—s лесничество Кубья, 6—lo —_лесничество Сангасте; см, табл. 1),
	Рис. 3. Зараженность яиц рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) яйцеедом (Neochrysocharis (Aclirysocharella) ruf or um (Krausse)) в 1960—1961 гг. в лесах юго-восточной Эстонии. По вертикали отложены проценты зараженности яиц вредителя, по горизонтали номера анализов (№ 11 лесничество Орава, 12—21 совхоз «Заря», 22—23 совхоз «Ряпина»; см. табл. 1).
	Рис. 4. Зараженность яиц рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) яйцеедом (Neochrysocharis (Achrysocharella) ruf or um (Krausse)) в 1960—1961 гг. в лесах северной и северо-восточной Эстонии. По вертикали отложены проценты зараженности яиц вредителя, по горизонтали номера анализов (№ 24—26 лесничество Ригулди, 27 лесничество Нарва, 28 лесничество Сымера; см. табл. 1).
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	Рис. 1. Переменное расстояние от источника до дозиметра.
	Joon. 1. Lehisepuistute jaotumine metskondades (metskondadest saadud ankeetide andmeil).
	Joon. 2. Euroopa ja vene lehise kõrguse jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19).
	Joon. 4. 142-aastane euroopa lehise puistu (Loodi metsk. Püstimäel kv. 82-a, 20. IX 1961).
	Joon. 3. Euroopa ja vene lehise diameetri jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19),
	Joon. 5. Euroopa lehise kõrguse juurdekasv (3 analüüsipuu keskmine) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 6. Euroopa lehise diameetri ja mahu juurdekasvud (3 analüösipuu keskmised) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 7. Tonniheide 36-aastase vene lehise puistus (Surju rnetsk. kv. 216, 3. IX I960).
	Joon. 8. Euroopa lehis Vastseliina metsk. kv. 135, 6. X 1961.
	Joon. 9. 36-aastase kuriili lehise puistu (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppeja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273, 23. 111 1962).
	Joon. 10. 36-aastase kuriili lehise kõrguse ja mahu juurdekasvud (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 11. 36-aastase kuriili leMrc diameetri juurdekasv (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 12. 14-aastase euroopa lehise kasvukõverad.
	Рис.. 1. Влияние охлаждения на развитие терморегуляции цыплят. Сплошная линия температура тела цыплят «повторной» группы (средняя по группе из 10 цыплят). Прерывистая линия температура тела цыплят «первичной» группы (средняя по группе из 10 цыплят).
	Рис. 2. Интенсивность газообмене! десятидневных цыплят при различных температурах среды.
	Рис. 3. Продуктивность кур-молодок б зимние месяцы. Верхняя кривая яйцепродукция в процентах. Нижняя кривая среднедекадная температура воздуха в птичнике.
	Схема 1. Схема ферментативной адаптации по расширенному закону действия масс (по Дж. Манделштаму): Рг белок, Р предшественник, ■S' источник углерода, В резервуар, Е ферменты, — концентрации веществ.
	Рис. 1. Скорость образования адаптивного фермента в растущей и нерастущей клетках.
	Схема 2. Схема передачи генетической информации о синтезе белка (по Ф Жакобу и Ж. Моно).
	Схема 3. Цикл реакций (по М Р. Поллоку); А, В... субстраты; т, п метаболиты, синтезированные другими циклами; р, q побочные продукты данного цикла.
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	Рис. 1. Частота встречаемости групп крови, %.
	Joon. 1. Käesolevas töös uuritud rabad: 1 Rae. 2 Kakerdi, 3 Leistu, 4 Laukasoo, 5 Purdi, 6 Sirtsi, 7 Muraka, 8 Sooaru, 9 Kallisaare, 10 Kuresoo, 11 Valgeraba, 12 öördi, 13 Kikepera, 14 Rääma, 15 Soosaare, 'l6 Parika. 17 Tähtvere, 18 Nigula, 19 Kerreti.
	Joon. 2. Rabaturvaste tuhasisalduse (/) langusele kaasnev Si02 {II) ja lahustunud ühendite {III) sisalduse langus.
	Joon. 3. Turvaste fosforisisaldus.
	Joon. 4. Turvaste, üldlämmastikusisaldus.
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	Рис. 2. Heteroäera estonica n. sp. Строение вульварной пластинки. Рис. 1. Heteroäera estonica n. sp. Вари адии формы цист.
	Рис. 3. Heterodera estonica n. sp. Личинки (1—4), яйца (5—5); 1,2 общий вид, 3 головной конец, 4 хвост, 5и 6 яйца *•' с вполне сформированными личинками внутри,
	Рис. 1. Численность донных животных (экз./м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: / пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 2. Биомасса донной фауны (г/м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: I пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 1. а схема внутреннего строения спинной створки Anoptambonites pirguensis sp. n. по экз. Br 1196 и Br 1197 (см. также табл. I, фиг. 1) ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма,- х хилидий, сс срединная септа, д диафрагма; б схема заднего края спинной створки по экз. Вг 1196, ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, х хилидий.
	Рис. 2. Схема внутреннего строения спинной створки Bekkeromena semipartita (Rcerner) по экз. Br 1296 (см. также табл. I, фиг. 6). ко кардинальный отросток, мп мускульное поле, пп приямочная пластина (?).
	Рис. 3. Схема внутреннего стооения брюшной створки Bekkeromena semipartita (Roemer) по экз. Вг 1297 (см. также табл. I, фиг, 6), з зуб, оп отпечаток мускуля ножки, од отпечаток дидуктора, о а отпечаток аддуктора, св срединный валик, к повышенный край мускульного поля.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II Фиг. I—7.1—7. Pseudostrophoniena reclinis sd. n. 1 брюшная створка, Br 1252 (голотип), X 1.7, Каарли, Е, колл. А. Ораспыльд и И. Эльвре; 2 спинная створка, Вг 1252, Х1.7; 3 вид сбоку, Вг 1252, XIJ; 4 вид сзади, Вг 1252, Х2,4; 5 внутреннее строение брюшной створки (молодой экзЛ., Вг 1250, Х2.8, Воорэ, Е, колл. Р. Мянниля; 6 внутреннее строение спинной створки, Вг 1251, Х3,6, Раквере, Е. колл. X. Пальмре; 7 внутреннее строение брюшной створки (взрослый экз.), Вг 1254, Х2Д Рягавере, Е. колл. А. Ораспыльд,
	Рис. 4. Схема внутреннего строения брюшной створки Pseudostrophomena reziinis gen. et so. п. по экз. Br 1254 (см. также табл. 11, фиг. 7), з зуб, х хилидий, дп дельтириальная полость, оа ; отпечаток аддуктора. в валик, од отпечатки дидукторов.
	Рис. 5. Схема внутреннего строения спинной створки Pseudostroohomena reclinis gen. et sp. n. по экз. Br 1251 (см. также табл. 11, фиг. 6). ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма, оа отпечаток аддуктора.
	Рис. 1. Больной Д. Печень. Некротические очаги в центральных отделах долек с лейкоцитарной инфильтрацией вокруг очагов. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 2. Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз,
	Рис. 3 Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение ь 340 раз.
	Рис. 4. Больной Ф. Печень. Некротические очаги с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 5. Больной Ф. Тонкая кишка. Фибринозно-язвенный энтерит. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	Рис. 6. Больной Ф. Тонкая кишка. Тромбозы сосудов. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	Untitled
	Рис. 1. Количество оседающей пыли в снежном покрове (жирная линия) в зависимости от расстояния от Прибалтийской ГРЭС; контрольный пункт (пунктир).
	Рис. 2. Схема перекидного аспиратора.
	Рис. 3. Зоны рассеивания сернистого газа из 150-метровых труб.
	Рис. 4. Изменение концентрации сернистого газа по часам дня.
	Рис. 5. Зоны максимальных концентраций сернистого газа, рассеиваемого из труб различной высоты (Н) и границы санитарнозащитной зоны.
	Joon. 1. Heksokinaasi aktiivsus tervete inimeste erütrotsüütides.
	Untitled
	1 3000 m 3 mahuga tank, 2 kvartsflitrid, 3 s.oojusvahetajad, 4 ammutuskolonn, 5 kondensaator, 6 kontsentratsioonikolonn, 7 cralduskolonn, /—IV aurutusaparaadid, 8 vaakuumkoguja, 9 tsistern.
	Рис. 1. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (Korf, 1958).
	Рис. 2. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (с дополнениями).
	Рис. 1. Criconema kirjanovae n. sp. A передняя часть тела, Б структура кутикулы в середине тела, В задняя часть тела (оригинал).
	Рис. 1. Эстонская ССР. Расположение мест находок. 1•— Кингисепп (Kingissepp), 2 Виртсу (Virtsu), Пухту (Puhtu), 3 Виртсу, Лаэлату (Virtsu, Laelatu), 4 Кийли (Küli), 5 Массо (Masso), 6 Лихула (Lihula), 7 Мариметса (Marimetsa), 8 Хагери (Hageri), 9 Вигала (Vigala), 10 Аудру (Audru), 11 Козе (Kose), 12 Вяэтса (Väätsa), 13 Пийбе (Pühe), 14 Тулеярв (Tulejärv), 15 Мустйыги (Mustjõgi), 16 Тоома (Tooma), 17 Веневере (Venevere), 18 Пуурмани (Puurmani), 19 Тяхтвере (Tähtvere), 20 Вазула (Vasula), 21 Праага (Praaga), 22 Сымерпалу (Sõmerpalu).
	Рис. 2. Paraprosalpia incisa Ringd. $. A гипопигий, Б пятый стерпит снизу, В конец пятого стернита сбоку.
	Рис. 3. Ceromasia inclusa Htg. $. А голова в профиле, Б пятый стерпит, В гипопигий.
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