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Rx ПОЛЕЗНЫЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
НЕИЗВЕСТНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ

РАЗДЕЛЕНИИ НА БУМАГЕ

Величина Rf, представляющая собой расстояние пятна изучаемого
вещества от линии старта, выраженное в долях расстояния фронта рас-
творителя от той же линии, является практически единственным цифро-
вым параметром, который до сих пор нашел широкое применение для
характеристики поведения отдельных компонентов анализируемой смеси
при их хроматографическом разделении на бумаге. Теоретически кон-
станта Rf как функция коэффициента распределения вещества между
двумя жидкими фазами растворителя постоянная величина, которая
по крайней мере в случае распределительной хроматографии, куда отно-
сится преобладающее большинство всех хроматографических работ на
бумаге, не зависит от положения места нанесения разделяемой смеси,
расстояния фронта растворителя от источника последнего, а при обычно
применяемых концентрациях также и от количества веществ в стартовой
точке (Токштейн и др., 1962). Таким образом, теоретически значение Rf
в каком-то определенном растворителе должно быть весьма специфиче-
ской константой для данного конкретного вещества X. Нетрудно убедиться,
что при действии закона постоянства Rf сравнение экспериментально
установленных значений Rf с табличными или теоретическими может
служить простейшим и наиболее удобным способом для идентификации
неизвестных веществ изучаемой смеси. Однако добиться удовлетвори-
тельной воспроизводимости Rf в практической работе весьма трудно.
Существует много причин чисто технического порядка, которые в боль-
шей или меньшей мере обусловливают различия в величинах Rf при
применении одной и той же системы растворителей. К таким факторам, в
первую очередь, относятся качество бумаги и температура, а также
степень насыщенности бумаги и атмосферы камеры составными
частями системы растворителей, количество жидкости в сосуде для рас-
творителя, форма и объем камеры, приемы работы при нанесении, сушке
и проявлении и т. д. Константность величины Rf для данного вещества
обеспечена лишь в строго стандартных условиях, точное соблюдение ко-
торых, однако, нереально и практически неосуществимо не только в ра-
боте разных исследователей, но и в экспериментах одного и того же ана-
литика. Очень трудно соблюдать во время хроматографирования и посто-
янство температуры в пределах 0,5°, являющееся одним из основных
условий, при которых может быть достигнута воспроизводимость величин
R f (Bate-Smith, Westall, 1950).

Невозможность всеобщей и полной стандартизации процесса хромато-
графирования значительно уменьшает диагностическую ценность величин
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Rf и, хотя в работах с применением хроматографии на бумаге такие
данные почти всегда представлены, они большей частью имеют лишь
иллюстративное значение. То же самое можно сказать и о сравнительно
редко применяемой величине Rm, являющейся логарифмическим произ-
водным величины R/ —RM = log lj (Bate-Smith, Westall, 1950).

Вследствие ненадежности критерия R/ при идентификации обычно
прибегают к прямому сравнению с метчиками, но из-за малодоступности
или отсутствия аутентных веществ и этот способ, несмотря на свою про-
стоту и несомненную безукоризненность, часто неприменим или связан
с большими затруднениями. В то же время метод метчиков обладает до-
стоинством, которое при наличии хотя бы одного только стандарта зна-
чительно увеличивает как теоретическое значение самого метода, так и
область его практического использования. В частности, он дает возмож-
ность перейти к применению нового цифрового критерия, который до сих
пор, как нам кажется, незаслуженно не используется исследователями.
Речь идет о величине, условно обозначаемой Rx , которая представляет
собой расстояние пятна изучаемого вещества от линии старта, отнесенное
не к фронту, а к расстоянию- пятна какого-либо стандартного вещества X
от той же линии. Следует отметить, что в справочниках по хроматографии
на возможность оценить положение пятен компонентов изучаемой смеси
по стандартному веществу обычно указано, но среди громадного числа
ежегодно публикуемых экспериментальных данных с применением рас-
пределительной хроматографии этот метод встречается лишь в редких
случаях. Тем не менее показатель Rx имеет по сравнению с величиной
R/ ряд преимуществ, особенно важных для практической хроматографи-
ческой работы в обыкновенной неспециализированной биохимической ла-
боратории, где соблюдение требуемой стандартности затруднительно.

В настоящей работе на примере хроматографического анализа анто-
цианидиновых пигментов сделана попытка охарактеризовать практиче-
скую ценность и применимость величины Rx- На основании чисто эм-
пирических данных дан сравнительный анализ воспроизводимости R/ и
Rx в нестрого стандартизированных (в частности, по температуре) ус-
ловиях, что больше всего соответствует обычным условиям работы в ря-
довых лабораториях.

Материал и методика

Пр епараты. В качестве испытуемых веществ использовались антоцианпдпновыс аг-
лпконы—дельфинидин, цианндин и пеларгонидин. Препарат дельфинидина и циаии-
дина был выделен в виде смеси из плодов черники по общеизвестной методике
fHayashi, 1962), препарат цианидина выделяли из гипокотилей 5-дневных проростков
гречихи. Образцом пеларгонидина служил коммерческий препарат австрийской фирмы
«Austrowaren». При одновременном изучении всех трех антоцианидинов исходная
смесь изготовлялась путем добавления к выделенному из плодов черники препарату
небольшого количества аутентного препарата пеларгонидина с таким расчетом, чтобы
концентрация последнего в получаемой смеси оказалась примерно равной концентра-
ции дельфинидина и цианидина. Образцы смесей антоцианидинов наносились на хрома-
тографическую бумагу в виде раствора в нзоамиловом алкоголе.

Бумага. Работа проводилась на двух сортах бумаги: на отечественной бумаге
марки «Б» и на дважды промытой кислотой бумаге марки FN-11 производства Герман-
ской Демократической Республики. Бумага применялась в виде полос шириной 4 и
длиной 54 см, причем на один из концов каждой 4-сантиметровой полосы наносилась
только одна порция (0,02 —0,05 мл в зависимости от концентрации исходного раствора)
изучаемой смеси. Диаметр стартовых пятен не превышал 6—B мм.

Растворители. А уксусная кислота : концентрированная соляная кислота : вода
в соотношении 30 : 3 : 10, или так наз. Форестальский растворитель; Б муравьиная
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кислота : концентрированная соляная кислота ; вода в соотношении 5:2:3; В —н-
бутанол : уксусная кислота : вода в соотношении 4:1:5 (органическая фаза)
(Harborne, 1958). При работе с последней системой растворителей отечественная хро-
матографическая бумага марки «Б» предварительно обрабатывалась 5%-ной соляной
кислотой.

Прочие условия. Хроматографирование проводилось по восходящей технике is
цилиндрических стеклянных камерах высотой 60 и диаметром 23 см. В одну камеру
помещалось по 9—lo хроматографических полос; количество растворителя на дне
камеры o—soo0 —500 мл. Во избежание разложения антоцианидинов под действием
света камеры во время хроматографирования помещались в закрытые боксы.

Температура в помещении, в котором находились боксы с камерами, а также в
боксах не регулировалась, а колебалась в зависимости от окружающей темпе-
ратуры в пределах Вследствие этого хроматографирование разных образцов
проводилось при неодинаковой температуре, причем разница между минимальной и
максимальной температурами при хроматографировании одного и того же образца
достигала s°, а между средними температурами хроматографирования разных образ-
цов 10°.

Процесс хроматографирования прекращали по достижении фронтом растворителя
расстояния 28—40 см от стартовой линии, в зависимости от примененной смеси раст-
ворителя. Хроматограммы высушивались в вентиляционных шкафах при комнатной
температуре.

При оценке положения пятен на хроматограммах расстояние их продвижения из-
мерялось от стартовой линии до переднего края пятен. Значения R x во всех случаях
вычислялись в виде отношений расстояний пятен с более низким расположением к
расстоянию пятен более высокого расположения.

Каждый эксперимент с определенной комбинацией веществ в определенной смеси
растворителей состоял из 7 или 20—21 отдельных серий по 9 или 10 хроматограмм в
каждой.

Математическая обработка. Для оценки воспроизводимости Rj и R x вычисляли
абсолютные и относительные ошибки как по отдельным сериям, так и по целой группе
серий в пределах одного эксперимента. Мерилом абсолютной ошибки отдельной серии
служило стандартное отклонение s, вычисленное по общеизвестным статистическим
формулам (Weber, 1961), а мерилом относительной погрешности коэффициент вариа-
ции V, представляющий собой отношение стандартного отклонения s к средней вели-
чине серии х, выраженное в процентах. Средняя абсолютная ошибка s по всему экс-
перименту вычислялась в виде квадратного корня из средней дисперсии соответствую-
щих серий (Weber, 1961), а средняя относительная погрешность V целого экспери-
мента в виде геометрической средней из коэффициентов вариации соответствующих
серий.

Границы доверительного интервала для неизвестного генерального среднего зна-
чения R° вычисляли по формуле x + tsl]/n, а границы доверительного интервала
для разности между двумя генеральными средними R° —по формуле {х\ Хч) +

ts 1/-4- (Бейли, 1962), где п число‘хроматограмм в серии, s—стандартное откло-
'Л! п2

нение по серии и t табличное значение критерия Стьюдента, соответствующее дан
ному п. 11

В большинстве случаев значения Rj, R x и s представлены в тексте для удоб-
ства в виде произведений на коэффициент 1000.

Результаты и обсуждение

Теоретические соображения о применимости значений Rx • Непо-
средственной причиной различий R/ в разных повторностях одного и то-
го же эксперимента является непропорциональное изменение' скоростей
передвижения фронта растворителя и пятен изучаемых веществ на бу-
маге, причем повышение относительной скорости передвижения фронта
приводит к заниженным значениям R/, а повышение относительной
скорости передвижения разделяемых веществ по сравнению со ско-
ростью движения растворителя к значениям Rf, превышающим
теоретически ожидаемые. В идеальной обстановке, в абсолютно стан-
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дартизованных условиях, этого ые наблюдается, иЯ/ является констант-
ной величиной. Следовательно, прн соблюдении полной стандартности
отношение двух значений Я/, а тем самым и величина Ях также дол-
жны быть константны для данной системы растворителей (рис. 1) :

Rf A af а пл г
= ~т~ =— R v A = const.RfX fx . x x

Из уравнения следует, что при опреде-
ленном сочетании обстоятельств величи-
на Rx может оставаться константой и в
таких случаях, когда экспериментально
установленные значения R/ изученных
веществ оказываются неконстантными и
резко отличаются от теоретически ожи-
даемых величин. Это ймеет место, когда
причины, обусловливающие определен-
ные сдвиги в значениях R/, не нарушают
пропорциональности в скоростях пере-
движения компонентов разделяемой сме-
си на бумаге. Например, если какое-
нибудь несоблюдение стандартности вы-
зывает увеличение скорости передвиже-
ния как вещества А, так и вещества X на
рис. 1 в полтора раза, не оказывая при

Рис. 1. Схематическое изображе-
ние хроматограммы с пятнами
веществ А и X {а, х и f соот-
ветственно расстояния веществ
А, X и фронта растворителя от

стартовой линии).

этом существенного влияния на передви-
жение растворителя, то это приводит к изменению значения Я/А с 0,3 на
0,45 и RfX с 0,5 на 0,75, а значение ЯхА по-прежнему остается равным 0.6.

Конечно, в практической работе, даже при теоретической допустимо-
сти такого предположения, пропорциональность скоростей передвижения
веществ вряд ли сохраняется в любых комбинациях внешних условий, но
тем не менее именно отсюда вытекают основные положения о преиму-
ществах величины Ях в качестве специфического параметра для иденти-
фикации. Вероятность того, что действие какого-то фактора, оказываю-
щегося способным вызывать варьирование значений Я/, имеет противопо-
ложный характер по отношению к одновременно разделяемым веществам
или распространяется лишь на отдельные компоненты смеси, сравнитель-
но невелика. При хроматографировании химически родственных соеди-
нений или производных одного гомологического ряда такая вероятность
практически должна быть исключена и влияние мешающего фактора, по
всей вероятности, ограничивается лишь не совсем равносильно выражен-
ным действием его в одном направлении. Это означает, что Ях должна
быть значительно менее лабильной величиной и отличаться значительно
лучшей воспроизводимостью, чем величины Я/ отдельных веществ.

Правдоподобность приведенных умозрительных заключений подтвер-
ждается нижеизложенными экспериментальными данными.

Воспроизводимость единичных значений Я/ иЯх в пределах од-
новременно проведенной хроматографической серии. Имея в виду по-
добранную нами схему проведения экспериментов, согласно которой
проявление всех хроматографических полос одной и той же серии про-
водилось одновременно и в одной и той же камере, можно было ожидать,
что расхождения между Значениями Я/ отдельных пятен одного и того
же вещества не особенно велики и воспроизводимость Я/ в пределах



У. Марена174

серии хорошая. Однако, несмотря на одинаковый для всех хроматограмм
серии температурный режим, достаточно было уже различий в их про-
странственном расположении в камере и незначительных градиентных
явлений, могущих иметь место внутри сосуда, чтобы проявились сущест-
венные различия в значениях R/. Это в значительной мере сказывается
на достоверности единичных определений R/. Как видно из табл. 1, б,
при 9—lo-кратных повторностях хроматограмм в одной серии каждое
значение Rf может быть определено лишь с точностью, при которой
средняя относительная ошибка не ниже 3—4%. В некоторых случаях
выборочная ошибка равнялась даже б—7% и лишь при веществах, имею-
щих R/ в пределах 0,85—0,90 и больше (например, пеларгонидин в рас-
творителе В), можно надеяться, что расхождения между значениями Rf
отдельных пятен серии и выборочным средним не будут превышать 2%.

Таблица 1

Средние значения Rj и R x и средние абсолютная и относительная ошибки
s и V в одновременно проведенных хроматографических сериях
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В абсолютных цифрах средняя ошибка, которую нужно было бы
учитывать в серии при каждом отдельном значении Rf, колебалась в
пределах 20—40 относительных единиц по шкале Rf ■ 1000 (табл. 1, б).
Возможная ошибка единичных измерений немножко меньше лишь у ве-
ществ со сравнительно низкими значениями Я/(Я/~ 0,15 =0,30; см.
табл. 1, а).

При таких отклонениях границы доверительного интервала для неиз-
вестного генерального среднего значения R ° данного вещества, прибли-
жениями к которому являются экспериментально установленные средние
значения Rf отдельных серий хроматограмм, весьма широки. Так, при
работе с 5%-ным уровнем значимости Я= 0,05 и при наличии экспери-
ментально найденного среднего значения R ■ 1000 = 784 и среднего
стандартного отклонения для серии 5- 1000 = 37 искомое неизвестное ге-
неральное среднее значение Я/ пеларгонидина (см. табл. 1: Форесталь-
ский растворитель, серии из 9 хроматограмм) характеризуется довери-
тельным интервалом от 756 до 812. Это значит, что при повторении ана-
логичных 9-хроматограммовых серий 95% всех получаемых средних зна-
чений Rf, принадлежащих пеларгонидину, попадает в интервал
R/ 1000 = 756 812. В пяти случаях из 100 серий нет и такой
гарантии и среднее значение Rf- 1000 пеларгонидина может отклонять-
ся еще больше, т. е. оказаться ниже 756 или выше 812.

В таких обстоятельствах вынесение решения об идентичности или не-
идентичности изучаемого вещества с каким-то известным стандартом по
сравнению их значений Rf весьма затруднительно, тем более что границы
доверительного интервала для разности между двумя генеральными сред-
ними еще шире. Исходя из того же примера с пеларгонидином при том
же 5%-ном уровне значимости, оказывается, что разность между гене-
ральными средними R° гЮОО Я/2 ■ 1000 = 0 характеризуется дове-
рительным интервалом + 37. Практически это означает, что по Rf от
пеларгонидина с 95%-ной вероятностью могут быть различены только те
вещества (неизвестные в начале эксперимента антоцианидиновые произ-
водные), средние значения Rf которых имеют по крайней мере 74-единич-
ную разницу по сравнению со средним значением Rf пеларгонидина.
Если это условие не выполнено, их различение от пеларгонидина статис-
тически не обосновано, и Все они должны быть признаны тождественными
с этим стандартом. В работах, требующих применения 1%-ного уровня
значимости Я = 0,01, минимальная разница между средними Rf, которая
при том же стандартном отклонении 5- 1000 = 37 может быть признана
достаточной для достоверного различения двух веществ, равняется уже
102 единицам по шкале Rf - 1000. Это составляет около Vs общей протя-
женности практически используемой части этой шкалы (100 = 900).

Для целей идентификации такая точность явно неудовлетворительна.
Воспроизводимость значений Rx в тех же условиях при одновре-

менном проявлении хроматограмм одной серии гораздо лучше. Сред-
няя относительная ошибка при определении отдельных значений Rx
всегда ниже относительных ошибок соответствующих Я/, причем в
большинстве случаев она колебалась в пределах 1,0—1,7% от среднего
значения R x по серии (см. табл. 1, б). Правда, при значениях Rx , вы-
численных для пары веществ с относительно большой разницей в скорос-
ти передвижения на бумаге, ошибка, как правило, несколько больше, но
лишь в редких случаях она превышала 3—4%. Характерен в этом смысле
один из экспериментов с цйанидином и лед аргонидином при их разделе-
нии в системе растворителей с муравьиной кислотой (рис. 2). Во всех 20
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Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf
пеларгоиидииа и /? Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий.

Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.

сериях этого эксперимента относительная ошибка значений RПе л для
цианидина ниже уровня 2%, равняясь в среднем только 1,10% среднего
значения Rnen цианидина по серии. Средняя относительная ошибка же
значений R/ цианидина почти в 3 раза больше— 2,92%, а в некоторых
сериях она поднималась даже до44,5%.5—5%. Ошибка заметна больше и у
значений Rf самого пеларгонидина: средняя относительная ошибка рав-
нялась 2,51 % (см. табл. 1, б).

Вместе с тем у значений Rx гораздо меньше и размеры возможной
абсолютной ошибки; исключение составляют лишь вещества с низкими
значениями Rf, у которых разницы между абсолютными ошибками R / и
Rx незначительны. Как видно из табл. 1, б, средняя ошибка, которую
можно было бы приписать каждому из отдельных значений Rx по серии,
составляет около 10—15 единиц по шкале Rx ■ 1000. Это приблизительно
от 1,5 до 3 раз меньше, чем соответствующие цифры у значений R/, что
скажется и на значительно более сжатых границах доверительного ин-
тервала для искомого генерального среднего значения Rx данной пары
веществ. Например, в том же эксперименте, откуда был взят и изложен-
ный выше пример с пеларгонидином, доверительный интервал для гене-
рального среднего R° цианидина характеризовался шириной (по шкале
Rf ■ 1000) 559 4:22. Вто же время ширина доверительного интервала
для генерального среднего Rnen цианидина (по шкале Rx • 1000) состав-
ляет только 713 + 7, т. е. более 3 раз уже, несмотря на то, что ширина
доверительного интервала для генерального среднего Rf самого пеларго-
нидина, принятого за стандарт, даже больше, чем уR° цианидина
784 +2B (см. табл. 1).



Приблизительно такое *же соотношение между точностью и воспроиз-
водимостью значений Rf иR x установлено и в остальных экспериментах.

Воспроизводимость значений Rf и Rx в хроматографических сериях,
проведенных в разные сроки. Ценность величин R / и Rx в качестве
возможных критериев для идентификации веществ зависит не только от
воспроизводимости их единичных значений в пределах одной и той же
серии одновременно проявленных хроматограмм, но и от относительной
стабильности и константности соответствующих значений во времени. В
этом смысле величины Rf значительно уступают величинам Rx , что
лучше всего проявляется при сравнении средних значений как Я/, так
и Rx серий, проведенных в разные сроки.

Из табл. 2 видно, что ширина вариации в выборках из 20 средних
значений R/ отдельных серий весьма существенна и может в абсолют-
ных цифрах порой превышать в 2 —2,5 раза соответствующую ширину
выборок из средних значений R x ■ В процентном отношении отличие меж-
ду размерами варьирования двух величин еще больше. Так, для Rf
дельфинидина разница между максимальным и минимальным значения-
ми указанных 20-членных выборок составляла в случае Форестальского
растворителя 15%, а в случае растворителя с муравьиной кислотой
19,3% среднего значения выборки. Для /?ц„а дельфинидина же соответ-
ствующая разница в обоих растворителях равнялась лишь 4,6%, т. е. по
сравнению со средними значениями Rf дельфинидина средние по разным
сериям значения R ц„а дельфинидина имеют в 3—4 раза (и более) мень-
шую вариационную ширину. Почти аналогичное соотношение получается
и при сравнении соответствующих данных о вариационной ширине для
цианидина. Это значит, что при повторении хроматографического раз-
деления тех же смесей антоцианидинов в разные и отдаленные друг от
друга сроки получаемые значения R x плотнее исо значительно меньшим
варьированием сосредоточиваются вокруг генерального среднего, чем
это можно ожидать в случае значений Rf.
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• Таблица 2
Ширина вариации средних значений Rf и R x

Растворитель
Rr 1000 R x - 1000

Дел Циа Пел
Дел
Циа

Дел
Пел

Циа
Пел

А. СН3СООН : НС1 ; Н 2 0 (30 : 3 : 10)
Бумага — FN-11,

20 серий по 10 хроматограмм

Дмин
419
361

631
559

892
786

664
634

489
431

737
682

d 58 72 106 30 58 '55
Б. НСООН : НС1 : Н 2 0 (5:2:3)

Бумага — FN-I1,

20 серий по 10 хроматограмм

177
145

300
253

467
411

594
567

381
352

645
615

d 32 47 56 27 29 30

В. н-Бутанол : СН 3 СООН ; Н 20
(4:1:5)

Бумага — «Б»,

20 серий по 10 хроматограмм

739
623

910
781

818
773

d 116 129 45
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Рис. 3. Варьирование средних по сериям
значений Rj цианидина (A), пелар-
гониднна (Б) и £? Пел цианидина {В) з

одном из экспериментов по 20 серий.
Растворитель В, бумага «Б», число

хроматограмм в каждой серин 10;
все значения экстраполированы на х
800 по шкале /?-1000. Секторы на диа-
граммах соответствуют отдельным се-
риям; черными кружочками обозначены
средние значения по сериям, причем их
расстояние от центра пропорционально
отклонению от среднего по всему экс-
перименту (х = 800). Расположение
кружочка в центре 10 соответствует
средним значениям 797—803, в 9— 79Ö -

796 и 804—810; в 8 783—789 и 811
817; в 7 776—782 и '818—824; в 6
769—775 и 825—831; в 5 762—768 и
832—838; в 4 755—761 и 839—845;
в 3 748—754 и 846—852, в 2 741-
747 и 853—859; в 1 734—740 и 860—
866, в 0 733 и ниже и 867 и больше.

Графически это нагляднее всего изображается в виде «мишени», центр
которой уравнен с общим средним по всему эксперименту, а «попада-
ниями» являются средние значения по отдельным сериям, причем
расстояние «попадания» от центра пропорционально отклонению
соответствующего частного среднего от общего. Как видно из рисунка 3,
на котором таким способом изображены результаты одного из экспери-
ментов с пеларгонидином и цианидином в я-бутанол-уксуснокислот-
ном растворителе, средние по сериям значения расположе-
ны концентрированно и близко к общему среднему по эксперименту, в то
время как средние по сериям значения R / нианидина, а также Rf исполь-
зованного стандарта пеларгонидина гораздо больше удалены от центра
и рассеяны по всей «мишени». Воспроизводимость и относительная не-
зависимость от времени проведения хроматографирования у значений Rx
явно значительно выше.

Заметно лучшая воспроизводимость значений Rx по сравнению со
значениями R/ весьма наглядно демонстрируется и на рис. 4, где изобра-
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Рис. 4. Кривые нормального распределения единичных значений R f цианидинт.
Rj пеларгонидина и А? Пел Цианидина в одном из экспериментов по 200 хрома-

тограммам.
Растворитель А; бумага FN-11; все значения экстраполированы на х■

1000 по шкале R ■ 1000.

жены кривые нормального распределения значений R/ цианидина,
Rf пеларгонидина и /^пелцианидина в одном из экспериментов по 200 от-
дельным хроматограммам, причем кривые построены на основании соот-
ветствующих экспериментально установленных стандартных ошибок 5
после их предварительной экстраполяции на единую основу сравнения.
Плоская - форма кривых распределения значений Rf свидетельствует о
сильной разбросанности этих значений по длине шкалы, в то время как
значения Rx распределены весьма плотно по значительно более корот-
кому интервалу. Математически можно показать, что при тех же разме-
рах стандартной ошибки в интервал, равняющийся +lO единицам (по
шкале R ■ 1000), в обе стороны от среднего значения в случае Rf циани-
дина и Rf пеларгонидина попадает соответственно 24 и 20% всех еди-
ничных значений, а в случае /Мел цианидина эта цифра равняется 40%.
Интервал «среднее значение + 20 единиц» охватывает уже 71 % всех зна-
чений R пел цианидина, из значений же Rf в тот же интервал попадает
меньше половины у Rf цианидина 47, у Rf пеларгонидина 38%. В
интервал + 40 единиц в обе стороны от среднего вмещаются практически
все значения Rx, а большая часть значений Rf (у Rf цианидина 21%
и у Rf пеларгонидина 32%) все же остается вне этих границ. Лишь ин-
тервал + 70 единиц может обеспечить практически полный учет значе-
ний Rf цианидина всего эксперимента, для значений же Rf пеларгони-
дина и этого недостаточно вмещение всех значений эксперимента обес-
печено только при интервале +9O единиц в обе стороны от среднего зна-
чения Rf пеларгонидина.

Заключительные замечания. Полученные результаты показывают,
что величина Rx имеет несомненные преимущества перед величиной Rf.
Выясняется, что в практической экспериментальной работе отдельные
значения Rx в пределах одновременно проведенных хроматографических
серий колеблются в 2—3 раза меньше, чем соответствующие значения Rf.
Значения Rx до 2—3 раз более стабильны и в отношении возможных
отличий и отклонений в температурных и прочих условиях, которые могут
встречаться при проведении экспериментов в разные сроки или в разных
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лабораториях. Более того, по данным табл. 1, а есть основание предпо-
лагать, что в случае величины Rx заметно сглаживаются и различия, ко-
торые обычно неизбежны при работе с хроматографической бумагой раз-
ных сортов и марок. Таким образом, переход к использованию критерия
Rx позволяет элиминировать значительную часть того варьирования, ко-
торое в любых экспериментах обусловливается некоторыми, часто неус-
тановимыми и неотвратимыми различиями в условиях хроматографиро-
вания, свидетельствуя о том, что величина Rx гораздо менее чувстви-
тельна к любым вторичным воздействиям окружающей среды. Благодаря
этому она имеет и гораздо более высокую диагностическую ценность, чем
это может иметь величина/?/. Одновременно облегчается и организация
практической хроматографической работы. Нет необходимости фиксиро-
вать на хроматограммах границы фронта растворителя, смеси изучаемых
веществ могут быть разделены с перетеканием растворителя и, по-види-
мому, отпадает и необходимость в строгом термостатироваиии помещений
и камер во время хроматографирования.

Однако успех применения величины R x зависит от выбора стандарта,
по отношению к которому ведется характеристика разделяемых веществ.
Положительные черты величины Rx лучше всего выявляются в том слу-
чае, когда пятна изучаемых веществ на хроматограммах расположены в
относительной близости к пятну стандартного вещества. Поэтому при
наличии только одного условного стандарта последний должен быть
подобран из числа веществ с Rf около 0,5. Это позволяет с почти оди-
наковым успехом характеризовать вещества по всей хроматограмме, хотя
вследствие относительной отдаленности крайних членов от стандарта их
значения Rx несколько менее точны, чем значения Rx веществ из цент-
ральной части хроматограммы. Указанный недостаток можно избежать
путем применения одновременно двух стандартов, один из которых (с Rf
в пределах 0,3 —0,4) предназначен для характеристики веществ с Rf от
oдо 0,5, а другой (с Rf в пределах 0,6 —0,7) для веществ с Rf от
0,5—1,0. В этом случае максимальное расстояние изучаемого вещества
от стандарта не превышает 20—25% всей протяженности хроматограм-
мы, т. е. лежит в пределах, в которых установленные в настоящей работе
положительные свойства значений Rx полностью сохраняются.

На основании вышеизложенного можно прийти к заключению, что
величину Rx можно рекомендовать к широкому применению не только
в качестве параметра, по которому можно судить о взаимном располо-
жении пятен на хроматограммах, но и в качестве весьма специфического
критерия для идентификации неизвестных веществ. Такой вывод тем бо-
лее обоснован, что с помощью недавно предложенных поправочных
коэффициентов (Galanos, Kapoulas, 1964) открываются дальнейшие воз-
можности для значительного повышения точности значений Rx. В част-
ности, это касается хроматографических экспериментов с применением
одновременно двух стандартных веществ.
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U. MARC NА

R x KASULIK KRITEERIUM TUNDMATUTE AINETE PABER-
KROMATOGRAAFILISEKS IDENTIFITSEERIMISEKS

Resümee

Antotsüanidiinderivaatide delfinidiini, tsüanidiini ja pelargonidiini paberkromatograa-
filise lahutamise põhjal kolmes eri solvendisüsteemis uuriti võrdlevalt kahe arvulise
parameetri Rj ja R x reprodutseeritavust praktilises eksperimendis ning nende
rakendatavust võimalike spetsiifiliste kriteeriumidena tundmatute ühendite iseloomusta-
misel ja paberkromatograafilisel identifitseerimisel.

Saadud tulemused näitavad, et suurus R x, mis kujutab endast uuritavate ünendite
kromatograafilise liikumistee pikkuse suhet samaaegselt kromatogrammile kantud
standardühendi X kromatograafilise liikumistee pikkusesse, allub tunduvalt väiksematele
varieerumistele ja on märgatavalt stabiilsemaks tunnuseks antud ühendeile, kui seda on
suurus Rj (Rj aine kromatograafilise liikumistee pikkuse suhe lahusti frondi kaugu-
sesse stardijoonest). Eri kromatogrammide samaaegsel voolutimisel ühesuguses tempe-
ratuuris ja muudes ühesugustes tingimustes on uuritavate ühendite R x väärtused mää-
ratavad keskmiselt 2—3 korda, mõnel juhul koguni 4—5 korda väiksema veaga kui
neile vastavad Rj üksikväärtused. Skaala R x • 1000 ühikutes on R x väärtuste keskmise
absoluutse vea suuruseks samaaegselt läbiviidud kromatograafilise seeria piirides kesk-
miselt 10—15 skaalaühikut, keskmine suhteline viga aga moodustab ainult 1,0—1,7%
seeria keskmisest R x väärtusest. Seevastu Rj väärtuste puhul saadi absoluutse vea kesk-
miseks suuruseks seerias 20—40 ühikut (skaala fy- 1000 järgi) ja keskmine suhteline
viga oli 3—4%, mõnel juhul koguni 6—7% seeria keskmisest väärtusest. Rx väärtused
osutusid Rj väärtustest 2—3-kordselt stabiilsemaks ka nende erinevuste suhtes vooluta-
mistingimustes, mis võivad esineda kromatograafiliste eksperimentide läbiviimisel eri
aegadel või eri laboratooriumides. Ühtlasi tasanduvad R x kasutamise puhul märgatavalt
ka need erinevused, mis tavaliselt on vältimatud kromatograafilise paberi eri markide
ja sortide kasutamisel.

Suurema stabiilsuse ja tunduvalt väiksema tundlikkuse tõttu mistahes sekundaarsete
mõjutuste suhtes on R x märgatavalt kõrgema diagnostilise väärtusega kui Rj. Seetõttu
võib teda soovitada praktikas rakendamiseks mitte ainult parameetrina, mille abil saab
hinnata laikude vastastikust asetust kromatogrammidel, vaid küllalt spetsiifilise kritee-
riumina tundmatute ühendite identifitseerimiseks. Eriti häid tulemusi võib saada kahe
standardühendi üheaegsel kasutamisel. See garanteerib R x väärtuste piisava täpsuse ja
lubab rakendada ka kirjanduses soovitatud paranduskoefitsiente eksperimentaalselt
leitud väärtuste korrigeerimiseks.

Üleminekuga kasutamisele lihtsustub ka kromatograafilise töö organiseerimine.
Pole vaja fikseerida lahusti frondi piire, voolutamisel võib lahusti läbida kromatogrammi
kogu tema ulatuses ning nähtavasti kaob ka vajadus kromatografeerimiseks kasutatavale
ruumide ja bokside rangeks termostateerimiseks.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 3. XI 1965
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U. MARGNA

R x — A USEFUL CRITERION FOR PAPER-CHROMATOGRAPHIC
IDENTIFICATION OF UNKNOWN COMPOUNDS

Summary

The paper-chromatographic distribution of anthocyanidin derivatives delphinidin,
cyanidin and pelargonidin in three different solvent systems was used to compare the
two numerical parameters Rf and R x — in connection with their reproducibility in
practical experimental work and in relation to their applicability as specific criteria for
the characterization and paper-chromatographic identification of unknown compounds.

It was shown that the value R x representing the ratio of the distance of the studied
substances from the start to the analogous distance of the reference compound A
simultaneously travelling along the paper is less variable and a considerably more stable
character for a given substance than the value Rf (i. e. the ratio of the distance of
the studied substances from the start to the length of the solvent flow). Providing the
development of different chromatograms is carried out at the same temperature rate
and under the same conditions, the Rx values of the compounds studied may by evalu-
ated with an error on the average from 2 to 3, and occasionally even up to 4 times
smaller than the corresponding error of the Rf values. In such chromatographic series
simultaneously conducted, the mean absolute error of a single Rx value proved to be
equal to 10—15 units as expressed by the scale Rx • 1000, and the mean relative error
averaged only 1.0—1.7% of the mean R x value of the series. At the same time the
mean absolute error of the Rf values was 20—40 units (by the Rf ■ 1000 scale) and
the mean relative error averaged 3—4%, but in the same cases up to 6—7% of the
mean Rf value of the series. The Rx values proved to be from 2 to 3 times stabler
also in the presence of possible differences that might occur in the chromatographic
conditions during experiments at different times or in different laboratories. By the
application of R x values, the differences usually unavoidable in experiments with
chromatographic paper of different sorts and grades may be considerably smoothed
out as well.

Owing to the more pronounced stability and considerably lesser susceptibility to any
secondary influences, the chromatographic evidence by means of R x has an immensely
higher diagnostic value than that achieved by means of Rf, Therefore it may be widely
recommended for practical use not only as a parameter good enough to judge the mutual
arrangement of spots on chromatograms, but also as a rather specific criterion for the
identification of unknown substances. The application may lead to especially remarkable
results when the two test substances are used simultaneously.

The transition to the use of R x values may sufficiently simplify the organization of
chromatographic work. There is no need to fix the front of the solvent flow, the
chromatograms may be developed by the method of overflow, and, apparently, the
question of a temperature regulation of rooms and chambers for chromatographic
procedures is no longer so acute as generally accepted hitherto.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Nov. 3, 1965
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	ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
	MUUTUSED SAMMALKATTES LOODUSLIKE NIITUDE PEALTPARANDAMISEL
	Joon. 1. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus Laelatu puisniidu (Filipendula hexapetala—Sesleria coerulea ass.) väetuskatses esimesel ja teisel katseaastal.
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	Joon. 3. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Scorzonera humilis’e—Carex pallescens’i ass.) väetuskatses 6.—9. katseaastal.
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	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).

	TWO NEW SPECIES OF PHORIDAE (.DIPTERA) FROM THE KURIL ISLANDS, SAKHALIN DISTRICT, U.S.S.R.
	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
	Fig. 3. Macerated and expanded, hypopygium from right. a anal tube, b upper part, c lower part, d extruded copulatory organ, spiral process, e ditto, bifid process. Figs. 2 and 3. Borophaga (Peromiira) multisetolis n. sp., paratype, $. Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded, left side diagonally from rear.
	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.

	СРАВНЕНИЕ БЕЛКОВОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ СУДАКА ПЯРНУСКОГО ЗАЛИВА И ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
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	К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН ПРИ ГЕТЕРОДЕРОЗЕ БОБОВЫХ
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
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	ЗНАЧЕНИЕ НАЕЗДНИКОВ РОДА HOROGENES FÖRSTER (ICHNEUMONIDAE, OPHIONINAE) В ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ КАПУСТНОЙ МОЛИ (PLÖTELLA MACULIPENNIS CURT.) В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Рис. 1. Численность гусениц и коконов капустной моли в 1962—1964 гг. на 100 растений.
	Рис. 2. Колебание среднемесячных температур и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с соответствующими средними многолетними (1950 —1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная линия многолетние среднемесячные данные; положительные отклонения от среднего многолетнего уровня показаны выше, а отрицательные отклонения ниже этой прямой.
	Pnc. 3. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты среди плодового сада с относительно богатой растительностью в непосредственной его близости; Б участок капусты в большом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной его близости.
	Рис. 4. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты с древесной, кустарниковой и травянистой растительностью по его краям; Б участки капусты в полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной их близости.
	Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кустарниково-травянистой растительностью. (Окрестности г. Тарту.) А верхняя часть южного склона; Б нижняя часть этого же склона. Высота всего столбца показывает численность гусениц и коконов капустной моли на 1 растение, а заштрихованная часть столбца процент зараженности вредителя паразитами.
	Рис. 6. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, расположенном среди большого массива этой культуры. (Окрестности г. Тарту.) Обозначения те же, что на рис. 5.
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	ТЕПЛООБМЕН И ПОВЕДЕНИЕ ПТИЦ В ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Дневная ритмика кормления птенцов; Л—у Turdus т. musicus L., Б— у Т. р. philomelos Brehm. (по Keskpaik, 1963). 3-и сутки 5-е сутки 4-е „ 9-е „
	Рис. 2. Поведение птиц-родителей (Turdus т. musicus L.) и температура в гнезде у птенцов (5 особей). 4, $ прилет самки 4 4-суточные при 14° f S вылет самки из гнезда 5а 5-суточные при 14° к кормление птенцов 56 6-суточные при 17° i прямая солнечная радиа- 6а 7-суточные при 16,5° ция 66 9-суточные при 19° 3 3-суточные при 14,5°
	Рис. 3. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (имп/мин) ( ) и температуры ( ) в гнезде у птенцов Turdus т. musicus L. в природных условиях при 15—17°. 5,6, 7 возраст птенцов (в сутках) — прилет самца Значение остальных знаков см. на рис. 2. Ф самка шевелится на гнезде
	Рис. 4. Регистрация электрической активности в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L, в природных условиях. (Цифры обозначают время в мин.) ф прилет самки ф вылет самки из гнезда
	Рис. 5. Электрическая активность в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L. при охлаждении в течение 25 мин. Значение остальных знаков см. на рис. 4.
	Рис. 6. Положение птенцов различного возраста в гнезде через 10 мин после вылета самки: А 1-суточные Г 4-суточные Б—2„ Д 5 В—3„ Е 6
	Рис. 7. Положение птенцов дрозда в гнезде при различной температуре среды через 15—20 мин после экспозиции в камере. А, Б 1-е сутки В 4-е „ Г 7-е „
	Рис. 8. Температура в гнезде под группой птенцов из 4—5 особей [Turdus т. musicus L.) при кратковременном (I, II) и длительном охлаждении (III) I. 1, 2 1-суточные при 8° 111. 10 5-суточные при 17° 3 2-суточные при 11° 11 6-суточные при 18° 4 3-суточные при 8° 12 9-суточные при 20° 5 5-суточные при 12° j скучивание птенцов 11. 7 7-суточные при 12° ' пРямая солнечная 8 8-суточные при 11° радиация 9 10-суточные при 10°
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	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	PÕLEVKIVITOORFENOOLIDE NORMEERIMISEST LOODUSLIKES VEEKOGUDES
	Joon. 1. Valgete vereliblede noorvormide sisaldus küülikute veres.
	Joon. 2. Fenoolide sisaldus küülikute veres.
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	EESTI FOSFORIIDI TOLMU SISSEHINGAMISEST SUGENEVA KOPSUDE TOLMUFIBROOSI MORFOLOOGIAST
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 12 kuud pärast fosforiiditolmu intratrahheaalset manustamist. Rohkesti rakulis-fibroosse ehitusega sõlmekesi. (Suurendus ИOХ-)
	Mikrofoto 2. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Väheldased tolmukolded ja ebaühtlaselt paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 80X-)
	Mikrofoto 3. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Lümfohistiotsütaarsete rakkude ja fibroblastide rohkenemisest ning tolmurakkude sisaldusest paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 330X-)
	Mikrofoto 4. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Perivaskulaarne tolmuladestus ja reaktiivne rakkude rohkenemine. (Suurendus 90X-)

	SIDEKOELISE REPARATSIOONI KULG LÜHI- JA PIKALAINELISTE ULTRAVIOLETTKIIRTE TOIMEL
	Mikrofoto 1. Granulatsioonivöönd kontrollrühma rotil 12-ndal päeval pärast operatsiooni. (Suurendus 80 X-)
	Mikrofoto 2. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga Vs bd. 12 päeva. On kujunenud lai ja kohev granulatsioonivöönd. (Suurendus 80 X.)
	Mikrofoto 3. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga V 2 bd. 12 uäeva. Granulatsioonivööndi äärel on näha rohkesti hiidrakke. (Suurendus 100 X-)
	Mikrofoto 4. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga 1 bd. 12 päeva. Hiidrakud on granulatsioonivööndi äärel moodustanud pideva barjääri. (Suurendus 250 X-)
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	KEEMILINE MUTAGENEES
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	THE MICELLAR STRUCTURE OF DNA
	Fig. 1. Small angle X-ray diffraction pattern of Acipenser güldenstädü sperm “superpolymer” DNA: two reflections are visible. DNA concentration 34 per cent dry weight in distilled water; Ni-filtered Cu Ka radiation.
	Fig. 2. Plots of the square of the Bragg spacing (10—16 X X s~2) versus reciprocal of weight concentration of DNA (c— •) for “superpolymer” DNA specimens: X calf thymus DNA, о Acipenser güldenstädii sperm DNA.
	Fig. 3. Central part of X-ray diffraction pattem of “superpolymer” DNA fibre at 95 percent relative humiditv. Arrow points the 41 Ä reflection.
	Fig. 4. Electron micrograph of “superpolymer” DNA fibre, 65 Ä in diameter, consisting of 4 DNA double helices. Shadowed with Pt-Pd alloy at an angle of 8 degrees from the plane of supporting film, X 100 000. Arrow shows the direction of shadow. (Authors are indebted to Mrs. A. Kaftanova for this photograph.)
	Fig. 5. A tentative scheme for deoxyribonucleoprotein extraction and small angle diffraction experiments. I native DNH in interphase nuclei, II water-extracted DNH, 111 water-extracted DNH precipitated in 0.14 M NaCl, IV salt-extracted DNH, without mechanical rupture of DNA micelles, V salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl, VI saltextracted DNH, with mechanical rupture of DNA micelles, VII salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl.

	Rx ПОЛЕЗНЫЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕИЗВЕСТНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕНИИ НА БУМАГЕ
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 3. Варьирование средних по сериям значений Rj цианидина (A), пеларгониднна (Б) и £?Пел цианидина {В) з одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель В, бумага «Б», число хроматограмм в каждой серин 10; все значения экстраполированы на х 800 по шкале /?-1000. Секторы на диаграммах соответствуют отдельным сериям; черными кружочками обозначены средние значения по сериям, причем их расстояние от центра пропорционально отклонению от среднего по всему эксперименту (х = 800). Расположение кружочка в центре 10 соответствует средним значениям 797—803, в 9—79Ö – 796 и 804—810; в 8 783—789 и 811 817; в 7 776—782 и '818—824; в 6 769—775 и 825—831; в 5 762—768 и 832—838; в 4 755—761 и 839—845; в 3 748—754 и 846—852, в 2 741- 747 и 853—859; в 1 734—740 и 860— 866, в 0 733 и ниже и 867 и больше.
	Рис. 4. Кривые нормального распределения единичных значений Rf цианидинт. Rj пеларгонидина и А?Пел Цианидина в одном из экспериментов по 200 хроматограммам. Растворитель А; бумага FN-11; все значения экстраполированы на х■ 1000 по шкале R ■ 1000.
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	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ПЛАСТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ ДВУХ РАЗНЫХ ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ СОРТОВ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ОСЕНЬЮ
	Untitled
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	К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН ПРИ ПРАТИЛЕНХОЗЕ НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Влияние нематоды Р. penetrans на рост ячменя: 1,2 незараженные 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 2. Влияние нематоды Р. penetrans на рост пшеницы; 1,2 незараженные. 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 3. Влияние нематоды Р. penetrans на рост кукурузы: 1,2 незараженные, 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 4. Влияние нематоды Р. penetrans на рост моркови: 1,2 незаряженные, 3, 4 зараженные растения.
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	TWO NEW SPECIES OF EXIDIOPSIS
	Fig. 1. Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Railv. (TAA 17 117) (X 1 -5).
	Fig. 2. Exicliopsis pallida Wells et Raitv. (ТАЛ 14 595) (XFS).
	Fig. 3. Exidiopsis gr is eo-b rünne a Wells et Raitv. A basidium (from TAA 17Ü31), В portion of fertile hypha with early basidium, segmented basidium, and collapsed basidium (from TAA 17 031), C basidiospores (from TAA 17 031), D cystidium (from TAA 17 048), E thick-walled, cylindrical dikaryophysis (from TAA 17 133), F portion of branching dikaryophysis (from TAA 42 954), G projecting apex of septate cystidium (from TAA 17 043), И – projecting apex of cystidium with collapsed tip (from TAA 17 048). (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus.)
	Fig. 4. Exidiopsis pallida Wells et Raitv. A portion of fertile hypha showing probasidia and collapsed basidium, В segmented basidium, C portion of fertile hypha with segmented basidium and young, cylindrical dikaryophysis, D, E cylindrical dikaryophyses, F basidiospores, one germinating by repetition. (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus from the holotype (TAA 14 595)).
	Fig. 5. Geographical distribution of Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Raitv. (a), and Exidiopsis pallida Wells et Raitv. {b).

	SOME NEW DATA ON PHORIDAE (DIPTERA) IN ESTONIA
	Situation of the localities: 1 Puhtu, 2 Kiili, 3 Lihula, 4 Tuhu, 5 Lasma, 6 Väatsa, 7 Tooma, 8 Venevere, 9 Saare, 10 Sõmerpalu.

	SESOONSETEST MUUTUSTEST SEENKONNAS*
	Joon. 1. Liikide ja \iljakehade esinemise dünaamika jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 2. Dominantide vaheldumine jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 3. Dominantide vaheldumine mustika-kasvukohatüübis haava-kase-kuuse puistus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 4. Dominantide vaheldumine seljarohu-naadi kuusikus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 5. Liikide ja viljakeliade arvukuse dünaamika pohla- ja siirdesoo-kasvukohatüübis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. pohla-kasvukohatüüp siirdesoo-kasvukohatüüp
	Untitled
	Joon. 6. Dominantide vaheldumine siirdesoo-kasvukohatüubis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. Joon. 7. Mõnede liikide viljakehade esinemise dünaamika pohla- ja siirdesookasvukohatüübi kase-kuuse-männi puistus 1955. aastal. a siirdesoo-kasvukohalüüp Russula decolorans Lactarius rufus b pohla-kasvukohatüüp J Russula decolorans Lactarius rufus Lactarius subdulcis Paxillus involutus Joon. 8. Dominantide vaheldumine pohla-kasvukohatüübis kasekuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal.
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	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ хвои сосны ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ
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	ГОДЫ УЧЕНИЯ А. МИДДЕНДОРФА В ТАРТУСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
	Фото 1, Текст клятвы врача, подписанный А. Ф. Миддендорфом 2 июня 1837 г (по ст. стилю). (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л, 79).
	Фсто 2. Выдержка из экзаменационного протокола А. Ф. Миддендорфа. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, он. 2, ед. хр. 16807, л. 5).
	Фото 3. Титульный лист академической истории болезни, составленной А. Ф. Миддендорфом. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л. 36).
	Фото 4. Титульный лист докторской диссертации А. Ф. Миддендорфа

	О РАБОТЕ А. МИДДЕНДОРФА ПО РАЗВЕДЕНИЮ сельскохозяйственных животных
	ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ А- МИДДЕНДОРФА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИЙ МИГРАЦИЙ И ОРИЕНТАЦИИ ЖИВОТНЫХ
	О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В РАСПРОСТРАНЕНИИ АВИФАУНЫ ТАЙГИ
	ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭНЕРГЕТИКИ ОПУХОЛЕЙ И НОРМАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К АЛКИЛИРУЮЩИМ АГЕНТАМ*
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEK
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ARENGUST JA TÄHTSAMATEST SAAVUTUSTEST SEITSEAASTAKUL (1959—1965), TEADUSLIKORGANISATOORSEST TÖÖST 1965. AASTAL JA AKADEEMIA 1966. AASTA TÖÖPLAANIST
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	ИЗМЕНЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИВИВКИ НА КРАСНОКОЧАННУЮ
	Фото 1. Слева краснокочанная капуста ’Каменная головка’ (подвой), справа брюссельская капуста Геркулес 118’ (привой).
	Фото 2. Измененная форма (Vi) от прививки ’Геркулес 1!8’ на ’Каменную головку’.
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	TÄIENDAVAID ANDMEID ROOKIMISE TEEL SAADUD MUUTUNUD ROOSKAPSAVORMI BIOKEEMILISTE OMADUSTE KOHTA, VÕRRELDUNA LÄHTEVORMIGA
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	POLÜFENOOLSETE ÜHENDITE DÜNAAMIKAST MÕNEDE VILJAPUU LII Kl DE NOORTES LEHTEDES
	Joon. I. Polüfenoolsete ühendile sisaldus aprikoosipuu noortes lehtedes
	Joon. 2. Polüfenoolsete ühendite sisaldus ploomipuu noortes lehtedes.
	Joon. 3. Polüfenoolide üldsumma ja seotud fraktsiooni sisaldus võrsel erinevas kõrguses asetsevates ning erineva vanusega lehtedes; А Moldaavia reproduktsioon, В Krasnodari reproduktsioon. (Jämedalt viirutatud lõik seotud fraktsioon.)

	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ И РОСТ РАЗНЫХ ФОРМ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ПОД ПОКРОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
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	THE THERMAL DENATURATION OF DNA COMPLEXES WITH PROTAMINE PEPTIDES
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
	Untitled

	К ВОПРОСУ О ПРОТОТРОФНОСТИ И РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	LÜMFISÜSTEEMI OSAST KANADE KALTSIUMI- JA FOSFORIAINEVAHETUSES
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	ДОПОЛНЕНИЕ К ОПИСАНИЮ НОВЫХ ВИДОВ ЯСТРЕБИНОК СОВЕТСКОГО СОЮЗА MANTISSA AD DESCRIPTION ЕМ SPECIERUM NOVARUM GENERIS HIERACIUM L. EX U.R.S.S. LECTARUM
	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CORTICIACEAE U.R.S.S. III)
	ДАННЫЕ О НЕКОТОРЫХ DEUTEROMYCETES, ОБИТАЮЩИХ ВМЕСТЕ С РЖАВЧИННЫМИ И МУЧНИСТО-РОСЯНЫМИ ГРИБАМИ
	Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.
	Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidiileucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
	Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno sporangium cornutum ткани листа.
	Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium campanulae.
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	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) В ПРИБАЛТИКЕ
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	KAURIDE (GAVIAE) RÄNDEST LÄÄNEMERE IDAOSAS JA VALGE MERE PIIRKONNAS
	Joon. 1. Punakurk-kauri (tühi ring) ja järvekauri (must ring) taksonoomiliste andmete võrdlus ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi materjalide alusel: А kere pikkus, В sirulaius, C tiiva pikkus, D raskus.
	Joon. 2. Kauride sügisrände dünaamika Eesti põhjarannikul 16. septembrist kuni 20. oktoobrini viispäevakute kaupa.
	Joon. 3. Kauride sügisrände päevarütm: 1 Soome lahe lõunarannikul nelja tunni jooksul, alates päikesetõusust; 2 Suures väinas kogu valge aja jooksul.
	Joon. 4. Kauride sügisrände valdavad suunad Läänemere idaosas ja Valge mere piirkonnas.
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	TEMPERATUURI MÕJUST VALKUDE MOLEKULKAALU MÄÄRAMISEL GEELFILTRATSIOONI ABIL*
	Joon. 1.
	Untitled
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	FOSFORÜLEERUMISE JA HINGAMISE SEOSE TUGEVNEMISEST HUMISOOLI TOIMEL*
	Humisooli mõju türoksiinist tingitud kehakaalu langusele küülikutel. I seeria küülikud, kes said ainult türoksiini; II seeria küülikud, kes said türoksiini koos humisooliga.
	Untitled

	HUMISOOLI JA RUTIINI KOOSTOIMEST OKSÜDATIIVSESSE FOSFORI) LE ER OMI SSE MAKSAKOE MITOKONDRITES
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	AINEVAHETUSE NIHETEST KATSELOOMADEL HUMISOOLI TOIMEL
	Joon. 1. Hiirte rektaalne temperatuur huinisooli ja türeoidiini manustamise vältel. kontrollhiired (I rühm) humisooli saanud hiired (11, 111 ja IV rühm) türeoidiini saanud hiired (V rühm) türeoidiini + humisooli saanud hiired (VI, VII ja VIII rühm)
	Joon. 2. Hiirte elu kestus eksikaatoris. Tulpade viirutus tiheneb humisooli kontsentratsiooni tõusuga. I usalduspiirid

	ВЛИЯНИЕ ГУМИЗОЛЯ НА АКТИВНОСТЬ ЛЕГКОРАСТВОРИМОЙ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗЫ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ
	Рис. 1. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I—контроль, II после 10 инъекций гумизоля, 111 после 20 инъекций гумизоля, IV после 30 инъекций гумизоля. Заштрихованные столбики в нормальных условиях, незаштрихованные после добавочного введения инсулина. 1 средняя ошибка (т).
	Рис. 2. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I контроль, II после введения тиреоидина, 111 после введения териоидина и 10 инъекций гумизоля. I средняя ошибка (т).

	HUMISOOLI TOIMEST VERERAKKUDE HEKSOKINAASI AKTIIVSUSESSE
	Joon. 1. Humisooli toime küüliku leukotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 10. katsepäeval, 3 20. katsepäeval, 4 10. päeval pärast viimast humisooli manustamist.
	Untitled
	Joon. 2. Humisooli toime küüliku erütrotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 5. katsepäeval, 3 10. katsepäeval, 4 20. katsepäeval.

	HUMISOOLI TOIMEST ERÜTROTSÜÜTIDE ADENOSIINTRIFOSFATAASI AKTIIVSUSESSE*
	Joon. 1. Küüliku erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsuse dünaamika humisoolikuuri puhul (I katseseeria, küülik nr. 3).
	Joon. 2. Mumisooii ennevaxe Kontsentratsioonide pärssiv toime erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsusesse.
	Untitled

	О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ FAVOSITES COREANIFORMIS SOKOLOV
	Рис. 1. Продольные разрезы двух полипняков близкого диаметра, показывающие неодинаковый характер стереозоны. О. Готланд, Грогансхувфуд; лудлов, слои Хемсе. (По Tripp, 1933). X 1,5.
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	HAHAVARUDE KÜSIMUS ÜLELIIDULISEL NÕUPIDAMISEL
	Albert Üksip
	Untitled
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	STRUCTURE OF DEOXYRIBONUCLEOPROTEIN OF SPERM NUCLEI: NUCLEOPROTAMINE STRUCTURE
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	KAELA JA RINNA LÜMFIJUHA VENOOSSESSE SÜSTEEMI SUUBUMISE ISEÄRASUSED JA SEALT LÜMFI SAAMISE METOODIKA LAMMASTEL
	Joon. 1. Kaela lümfijuha kulgemise variandid (a, b, c) lammastel: / kaela lümfijuha; 2 kaela tõusev arter ja veen.
	Untitled
	Joon. 2. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid (a, b, c, d) uttedel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter; 6 I roie. Joon. 3. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid jääradel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter ja veen; 6' I roie.


	ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ LARUS RIDIBUMDUS L. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЫЛУПЛЕНИЯ
	Рис. I. Изменения в потреблении кислорода (02 мл/г в час при 0° 760 мм Hg) в зависимости от температуры окружающей среды у птенцо!3 обыкновенной чайки, яйцо с проклевом; —•— «мокрые птенцы»; —оптенцы после обсыхания; --о-- накормленные птенцы.
	Рис. 2. Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды у птенцов обыкновенной чайки. Обозначения те же, что на рис. 1.
	Untitled
	Untitled

	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИИ КУКУРУЗЫ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Untitled

	KAPSAKOI (PLUTELLA MACULIPENNIS CURT.) FOTO PERIOOD I LINE REAKTSIOON
	Päeva pikkuse mõju kapsakoi l nukkude kaalule; 2 nukkude üldpikkusele (Pj; 1=0,5 mm); 3 nukkude pikkusele parema tagajala tipuni (P 2; 1 —0,5 mm); 4 nukkude pea maksimaalsele dorsaalsele laiusele (L 2; 1 = 0,143 mm); 5 nukkude ventraalsele laiusele (Lg 1 =0,25 mm); 6 rööviku- ja nukujärgu kestusele; 7 suremusele neljandas instaaris.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	EKSOGEENSE LÄMMASTIKU MÕJU ANTOTSÜAANIDE BIOSÜNTEESILE JA LÄMMASTIKU ÜHENDITE SISALDUSELE TATRAIDANDEIS
	Joon. 1. Antotsüaanide sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides (kongo punase milligrammprotsentides hüpokotüülide toorkaalust).
	Joon. 2. Üldlämmastikusisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsenlides toorkaalust).
	Joon. 3. Mitlevalgulise lämmastiku sisaldus karbarniidi- ja ammooniumnitraadi lahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehledes (miili grarnmprotsentides toorkaalust).
	Joon. 4. Valgulise lämmastiku sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsentides toorkaalust).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О ХАРАКТЕРЕ ДЕЙСТВИЯ СВЕТА НА БИОСИНТЕЗ ТРИПТОФАНА В ЗЕЛЕНЫХ ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
	Рис. I. Изменение скорости биосинтеза триптофана в течение 7,5- часовой экспозиции при комнатной температуре на свету и в темноте.
	Рпс. 2. Зависимость эффекта света'от температуры (100% содержание’триптофана в темповом варианте).
	Рнс. 3. Зависимость скорости биосинтеза триптофана от интенсивности света.
	Рис. 4. Скорость биосинтез." триптофана на свету различного спектрального состава (атмосфера азота).

	ÜHEST nn. N-VIIRUSE PUHUL TÄHELDATUD MUTATSIOONI NÄHTUSEST
	Fotod 1 ja 2. Moondunud õisi N-viiruse mütantvorrriiga NR infitseeritud Nicotiana rustica 1.

	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SILVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Схема установки для выращивания сеянцев в песчаных культурах: а полиэтиленовый сосуд; б кварцевый песок; в капроновое сито; г дренаж; д корпус вентиля; е резиновая трубка; ж колба с питательным раствором.
	Рис. 2. Песчаные культуры с сеянцами сосны в вегетационном домике. При передвижении вагонеток колбы с питательным раствором ставят на свободную площадку между сосудами.
	Рис. 3. Влияние соотношения Ca/Mg в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 1.
	Рис. 4. Влияние соотношений Ca/Mg и Са/К в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 2..
	Рис. 5. Влияние концентраций CaS04 (опыт 3) и СаС12 (опыт 4) в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержа нию элементов в мг-экв/100 г).
	Рис. 6. Влияние CaCO.i, NaHC03, СаС12, MgCl2 и NaCI на содержание хлорофилла в хвое. Опыт 4.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	SAMMALDE MÕJU MÕNEDE NIIDUTAIMEDE SEEMNELISELE UUENEMISELE
	Joon. 1. Suhtelised indanemisprotsendid eri katsepäevadel.
	Joon. 2. Idandite lehtede ja juurte suhteline pikkus: а Festuca pratensis; b Festuca rubra-, c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Joon. 3. Idandite suhteline kaal; а Festuca pratensis; b Festuca rubra; c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ANDMEID PÕHJA-EESTI RANNIKUALA LIUDSEENTE (DISCOMYCETES) KOHTA
	.loon. 1. Belonioscijpha culmicpla (Desm.) Dennis eoskotiel, paralüüsid ja eosed. (Suurend. 750 X-)
	.loon. 2. Dasyscyphus sulphureus (Pers.) Massee karvad, eoskolt, paralüüs ja eosed. (Suurcnd. 750 X-)
	Joon. 3. Helotium rhodoleupum (Fr.) Fr. eoskotid, eosed ja apoteetsiumi koore rakud. (Suurend. 750 X-)
	Joon. 4. Hyaloscypha lacnobrachya (Desm.). Nannf. eoskotid, eosed ja karvad. (Suurend. 750X.)

	UUS MEETOD KLASSIFIKATSIOONI ÜHIKUTE PÜSTITAMISEKS
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ДАТИРОВАНИЕ ДРЕВНИХ ОБРАЗЦОВ РАДИОУГЛЕРОДНЫМ МЕТОДОМ
	Untitled
	Рис. 2. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора (2) и количества углерода в бензоле (1,2). 1 при составе сцинтиллятора; РРО 4 г/л-f-РОРОР 0,1 г/лнафталин 100 г/л + бензол 400 мл/л в Л£-ксилоле; 2 РРО 4 г/л -J- РОРОР 0,1 г/л 4- нафталин 100 г/л в бензоле.
	Untitled
	Untitled

	О ВЛИЯНИИ ТИРОКСИНА НА АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	BIOFLAVONOIDIDE TOIMEST ADENOSIINTRIFOSFATAASI AKTIIVSUSESSE MAKSAKOE MITOKONDRITES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Rutiini ja katehhiinidega preinkubeerimise mõju ATF-aasi aktiivsusele maksakoe mitokondrites: 1 kontroll 2 kontroll 1 3 rutiin l preinkubeeritud mitokondrid 4 katehhi inid j

	SARKOOM 45 HEKSOKINAASI AKTIIVSUSEST JA SELLE MÕJUTATAVUSEST SARKOLÜSIINRAVIGA
	Joon. 1. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsuse dünaamika. Heksokinaasi aktiivsus on väljendatud glükoosi hulga vähenemise põhjal rnikro grammides 1 mg valgulämmastiku kohta. Viirutatud tulbad väljendavad fermendi aktiivsust kontroll-loomade sarkoomides, viirutamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 2. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsus, arvutatud lähtekoe kaalu kohta. Viirutatud tulbad väljendavad glükoosi hulga vähenemist mikrogrammides sarkoomi ekstraktis, viirulamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 3. Sarkoom 45 ekstrakti lämmastikusisaldus. Viirutatud tulbad väljendavad kasvaja ekstrakti valgulämmastiku hulka milligrammides kontroll-loomadel, viirutamata katseloomadel.
	Joon. 4. Sarkoom 45 keskmised kaalud ja kasvu pidurduse protsent. Sarkooinide keskmised kaalud grammides on avaldatud logaritmilisel kujul. Ringid väljendavad kasvaja kaalu kontroll-loomadel, kolmnurgad sarkolüsiiniga ravitud loomadel. Sarkolüsiiniga saavutatud sarkoomi kasvu pidurduse ulatus Schreki järgi on näidatud ravipäevade all.

	ТОРМОЗЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГУМИЗОЛЯ НА МЕТАМОРФОЗ ГОЛОВАСТИКОВ
	Рис. 1. Влияние гумизоля на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей в первой серии опытов. К контроль; 2,3, 4 группы с гумизолем при разведениях IO3, 5 • 10-5 и 5-10-° соответственно; з— появление впервые задних конечностей.
	Рнс. 2. Влияние гумизоля и тиреоидина на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей во второй серии опытов, ff кормление тиреоидином; остальные обозначения те же, что и на рис. 1.
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	Illustrations
	Taimede kõrguse sõltuvus mulla reaktsioonist: 1 Ononis repens, 2 Ononis arvensis, 3 Medicago iupulina, 4 Trifolium repens, 5 Trifolium arvense, 6 Vicia silvaüca, 7 Vicia sativa, 8 Anthyllis vulneraria, 9 Lotus corniculatus, 10 Lathyrus silvesiris, 11 Lathyrus vermis.
	Фото 1. Растения; А исходной формы, Б мутанта cyathiformis.
	Фото 2. Стебель: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 3. Листья: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 4. Всходы; А исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Фото 5. Лист: А мутанта Tortilis, Б исходной формы.
	Фото 6. Растения: А■— исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Рис. 1. А Фотосинтетическая камера. Б Ванна с ртутью. 1 лист или диск из листа в держателе, 2 рычаг, 3 термосопротивление, 4 водяной радиатор, 5 трубки для циркуляции газа, б воронка и сосудик для зарядки камеры МС02.
	Рис. 2. Схема освещения (вид сверху); 1 ванна с ртутью, 2 фотосинтетическая камера, 3 лист в камере, 4 лист при предварительном освещении, 5 зеркало, 6 прожекторная лампа, 7 конденсор, 8 жидкостный фильтр, 9 фильтры из цветных стекол, 10 пластинка из органического стекла, И пиранометр Янишевского.
	Рис. 3. Схема добавочных систем к фотосинтетической камере: 1 фотосинтетическая камера, 2 газгольдер, 3 мембранный насос, 4 торцовый счетчик, 5 фильтр с 20%-ным КОН, 6 насос, 7,8 трубки для продувания системы, 9 трехходовые краны.
	Рис. 4. Схема прибора для контроля за изменениями концентрации углекислоты: 1 счетчик СБТ-9, 2 уплотнение, 3 газовое пространство, 4 соединительные трубки, 5 корпус из органического стекла.
	Untitled
	Рис. 5. Поглощение НС02 дисками из листьев в камере при экспозициях различной продолжительности (по радиоактивности 5 дисков). Рис. 6. Снижение радиоактивности газа в «малой системе» в течение экспозиции за счет поглощения нСОг диском из листа фасоли.
	Рис. 7. Поглощение 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от освещенности при трехминутных экспозициях (по радиоактивности 5 дисков) .
	Joon. 1. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus Laelatu puisniidu (Filipendula hexapetala—Sesleria coerulea ass.) väetuskatses esimesel ja teisel katseaastal.
	Joon. 2. Sambiarinde üldkatteväärtus ja sammalde kogukaal soostunud niidu (Carex davalliana ass.) ja parasniiske aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montanq ass.) väetuskatses.
	Joon. 3. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Scorzonera humilis’e—Carex pallescens’i ass.) väetuskatses 6.—9. katseaastal.
	Joon. 4. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montana ass.) väeluskatses 6.—9. katseaastal (tk. heinaseemne täiendav külv).
	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).
	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
	Fig. 3. Macerated and expanded, hypopygium from right. a anal tube, b upper part, c lower part, d extruded copulatory organ, spiral process, e ditto, bifid process. Figs. 2 and 3. Borophaga (Peromiira) multisetolis n. sp., paratype, $. Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded, left side diagonally from rear.
	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
	Рис. 1. Численность гусениц и коконов капустной моли в 1962—1964 гг. на 100 растений.
	Рис. 2. Колебание среднемесячных температур и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с соответствующими средними многолетними (1950 —1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная линия многолетние среднемесячные данные; положительные отклонения от среднего многолетнего уровня показаны выше, а отрицательные отклонения ниже этой прямой.
	Pnc. 3. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты среди плодового сада с относительно богатой растительностью в непосредственной его близости; Б участок капусты в большом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной его близости.
	Рис. 4. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты с древесной, кустарниковой и травянистой растительностью по его краям; Б участки капусты в полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной их близости.
	Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кустарниково-травянистой растительностью. (Окрестности г. Тарту.) А верхняя часть южного склона; Б нижняя часть этого же склона. Высота всего столбца показывает численность гусениц и коконов капустной моли на 1 растение, а заштрихованная часть столбца процент зараженности вредителя паразитами.
	Рис. 6. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, расположенном среди большого массива этой культуры. (Окрестности г. Тарту.) Обозначения те же, что на рис. 5.
	Рис. 1. Дневная ритмика кормления птенцов; Л—у Turdus т. musicus L., Б— у Т. р. philomelos Brehm. (по Keskpaik, 1963). 3-и сутки 5-е сутки 4-е „ 9-е „
	Рис. 2. Поведение птиц-родителей (Turdus т. musicus L.) и температура в гнезде у птенцов (5 особей). 4, $ прилет самки 4 4-суточные при 14° f S вылет самки из гнезда 5а 5-суточные при 14° к кормление птенцов 56 6-суточные при 17° i прямая солнечная радиа- 6а 7-суточные при 16,5° ция 66 9-суточные при 19° 3 3-суточные при 14,5°
	Рис. 3. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (имп/мин) ( ) и температуры ( ) в гнезде у птенцов Turdus т. musicus L. в природных условиях при 15—17°. 5,6, 7 возраст птенцов (в сутках) — прилет самца Значение остальных знаков см. на рис. 2. Ф самка шевелится на гнезде
	Рис. 4. Регистрация электрической активности в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L, в природных условиях. (Цифры обозначают время в мин.) ф прилет самки ф вылет самки из гнезда
	Рис. 5. Электрическая активность в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L. при охлаждении в течение 25 мин. Значение остальных знаков см. на рис. 4.
	Рис. 6. Положение птенцов различного возраста в гнезде через 10 мин после вылета самки: А 1-суточные Г 4-суточные Б—2„ Д 5 В—3„ Е 6
	Рис. 7. Положение птенцов дрозда в гнезде при различной температуре среды через 15—20 мин после экспозиции в камере. А, Б 1-е сутки В 4-е „ Г 7-е „
	Рис. 8. Температура в гнезде под группой птенцов из 4—5 особей [Turdus т. musicus L.) при кратковременном (I, II) и длительном охлаждении (III) I. 1, 2 1-суточные при 8° 111. 10 5-суточные при 17° 3 2-суточные при 11° 11 6-суточные при 18° 4 3-суточные при 8° 12 9-суточные при 20° 5 5-суточные при 12° j скучивание птенцов 11. 7 7-суточные при 12° ' пРямая солнечная 8 8-суточные при 11° радиация 9 10-суточные при 10°
	Joon. 1. Valgete vereliblede noorvormide sisaldus küülikute veres.
	Joon. 2. Fenoolide sisaldus küülikute veres.
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 12 kuud pärast fosforiiditolmu intratrahheaalset manustamist. Rohkesti rakulis-fibroosse ehitusega sõlmekesi. (Suurendus ИOХ-)
	Mikrofoto 2. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Väheldased tolmukolded ja ebaühtlaselt paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 80X-)
	Mikrofoto 3. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Lümfohistiotsütaarsete rakkude ja fibroblastide rohkenemisest ning tolmurakkude sisaldusest paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 330X-)
	Mikrofoto 4. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Perivaskulaarne tolmuladestus ja reaktiivne rakkude rohkenemine. (Suurendus 90X-)
	Mikrofoto 1. Granulatsioonivöönd kontrollrühma rotil 12-ndal päeval pärast operatsiooni. (Suurendus 80 X-)
	Mikrofoto 2. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga Vs bd. 12 päeva. On kujunenud lai ja kohev granulatsioonivöönd. (Suurendus 80 X.)
	Mikrofoto 3. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga V 2 bd. 12 uäeva. Granulatsioonivööndi äärel on näha rohkesti hiidrakke. (Suurendus 100 X-)
	Mikrofoto 4. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga 1 bd. 12 päeva. Hiidrakud on granulatsioonivööndi äärel moodustanud pideva barjääri. (Suurendus 250 X-)
	Untitled
	Untitled
	Fig. 1. Small angle X-ray diffraction pattern of Acipenser güldenstädü sperm “superpolymer” DNA: two reflections are visible. DNA concentration 34 per cent dry weight in distilled water; Ni-filtered Cu Ka radiation.
	Fig. 2. Plots of the square of the Bragg spacing (10—16 X X s~2) versus reciprocal of weight concentration of DNA (c— •) for “superpolymer” DNA specimens: X calf thymus DNA, о Acipenser güldenstädii sperm DNA.
	Fig. 3. Central part of X-ray diffraction pattem of “superpolymer” DNA fibre at 95 percent relative humiditv. Arrow points the 41 Ä reflection.
	Fig. 4. Electron micrograph of “superpolymer” DNA fibre, 65 Ä in diameter, consisting of 4 DNA double helices. Shadowed with Pt-Pd alloy at an angle of 8 degrees from the plane of supporting film, X 100 000. Arrow shows the direction of shadow. (Authors are indebted to Mrs. A. Kaftanova for this photograph.)
	Fig. 5. A tentative scheme for deoxyribonucleoprotein extraction and small angle diffraction experiments. I native DNH in interphase nuclei, II water-extracted DNH, 111 water-extracted DNH precipitated in 0.14 M NaCl, IV salt-extracted DNH, without mechanical rupture of DNA micelles, V salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl, VI saltextracted DNH, with mechanical rupture of DNA micelles, VII salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl.
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
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	Рис. 3. Варьирование средних по сериям значений Rj цианидина (A), пеларгониднна (Б) и £?Пел цианидина {В) з одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель В, бумага «Б», число хроматограмм в каждой серин 10; все значения экстраполированы на х 800 по шкале /?-1000. Секторы на диаграммах соответствуют отдельным сериям; черными кружочками обозначены средние значения по сериям, причем их расстояние от центра пропорционально отклонению от среднего по всему эксперименту (х = 800). Расположение кружочка в центре 10 соответствует средним значениям 797—803, в 9—79Ö – 796 и 804—810; в 8 783—789 и 811 817; в 7 776—782 и '818—824; в 6 769—775 и 825—831; в 5 762—768 и 832—838; в 4 755—761 и 839—845; в 3 748—754 и 846—852, в 2 741- 747 и 853—859; в 1 734—740 и 860— 866, в 0 733 и ниже и 867 и больше.
	Рис. 4. Кривые нормального распределения единичных значений Rf цианидинт. Rj пеларгонидина и А?Пел Цианидина в одном из экспериментов по 200 хроматограммам. Растворитель А; бумага FN-11; все значения экстраполированы на х■ 1000 по шкале R ■ 1000.
	Рис. 1. Влияние нематоды Р. penetrans на рост ячменя: 1,2 незараженные 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 2. Влияние нематоды Р. penetrans на рост пшеницы; 1,2 незараженные. 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 3. Влияние нематоды Р. penetrans на рост кукурузы: 1,2 незараженные, 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 4. Влияние нематоды Р. penetrans на рост моркови: 1,2 незаряженные, 3, 4 зараженные растения.
	Fig. 1. Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Railv. (TAA 17 117) (X 1 -5).
	Fig. 2. Exicliopsis pallida Wells et Raitv. (ТАЛ 14 595) (XFS).
	Fig. 3. Exidiopsis gr is eo-b rünne a Wells et Raitv. A basidium (from TAA 17Ü31), В portion of fertile hypha with early basidium, segmented basidium, and collapsed basidium (from TAA 17 031), C basidiospores (from TAA 17 031), D cystidium (from TAA 17 048), E thick-walled, cylindrical dikaryophysis (from TAA 17 133), F portion of branching dikaryophysis (from TAA 42 954), G projecting apex of septate cystidium (from TAA 17 043), И – projecting apex of cystidium with collapsed tip (from TAA 17 048). (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus.)
	Fig. 4. Exidiopsis pallida Wells et Raitv. A portion of fertile hypha showing probasidia and collapsed basidium, В segmented basidium, C portion of fertile hypha with segmented basidium and young, cylindrical dikaryophysis, D, E cylindrical dikaryophyses, F basidiospores, one germinating by repetition. (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus from the holotype (TAA 14 595)).
	Fig. 5. Geographical distribution of Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Raitv. (a), and Exidiopsis pallida Wells et Raitv. {b).
	Situation of the localities: 1 Puhtu, 2 Kiili, 3 Lihula, 4 Tuhu, 5 Lasma, 6 Väatsa, 7 Tooma, 8 Venevere, 9 Saare, 10 Sõmerpalu.
	Joon. 1. Liikide ja \iljakehade esinemise dünaamika jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 2. Dominantide vaheldumine jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 3. Dominantide vaheldumine mustika-kasvukohatüübis haava-kase-kuuse puistus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 4. Dominantide vaheldumine seljarohu-naadi kuusikus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 5. Liikide ja viljakeliade arvukuse dünaamika pohla- ja siirdesoo-kasvukohatüübis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. pohla-kasvukohatüüp siirdesoo-kasvukohatüüp
	Untitled
	Joon. 6. Dominantide vaheldumine siirdesoo-kasvukohatüubis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. Joon. 7. Mõnede liikide viljakehade esinemise dünaamika pohla- ja siirdesookasvukohatüübi kase-kuuse-männi puistus 1955. aastal. a siirdesoo-kasvukohalüüp Russula decolorans Lactarius rufus b pohla-kasvukohatüüp J Russula decolorans Lactarius rufus Lactarius subdulcis Paxillus involutus Joon. 8. Dominantide vaheldumine pohla-kasvukohatüübis kasekuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal.
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	Фото 1, Текст клятвы врача, подписанный А. Ф. Миддендорфом 2 июня 1837 г (по ст. стилю). (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л, 79).
	Фсто 2. Выдержка из экзаменационного протокола А. Ф. Миддендорфа. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, он. 2, ед. хр. 16807, л. 5).
	Фото 3. Титульный лист академической истории болезни, составленной А. Ф. Миддендорфом. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л. 36).
	Фото 4. Титульный лист докторской диссертации А. Ф. Миддендорфа
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	Фото 1. Слева краснокочанная капуста ’Каменная головка’ (подвой), справа брюссельская капуста Геркулес 118’ (привой).
	Фото 2. Измененная форма (Vi) от прививки ’Геркулес 1!8’ на ’Каменную головку’.
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	Joon. I. Polüfenoolsete ühendile sisaldus aprikoosipuu noortes lehtedes
	Joon. 2. Polüfenoolsete ühendite sisaldus ploomipuu noortes lehtedes.
	Joon. 3. Polüfenoolide üldsumma ja seotud fraktsiooni sisaldus võrsel erinevas kõrguses asetsevates ning erineva vanusega lehtedes; А Moldaavia reproduktsioon, В Krasnodari reproduktsioon. (Jämedalt viirutatud lõik seotud fraktsioon.)
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
	Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.
	Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidiileucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
	Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno sporangium cornutum ткани листа.
	Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium campanulae.
	Joon. 1. Punakurk-kauri (tühi ring) ja järvekauri (must ring) taksonoomiliste andmete võrdlus ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi materjalide alusel: А kere pikkus, В sirulaius, C tiiva pikkus, D raskus.
	Joon. 2. Kauride sügisrände dünaamika Eesti põhjarannikul 16. septembrist kuni 20. oktoobrini viispäevakute kaupa.
	Joon. 3. Kauride sügisrände päevarütm: 1 Soome lahe lõunarannikul nelja tunni jooksul, alates päikesetõusust; 2 Suures väinas kogu valge aja jooksul.
	Joon. 4. Kauride sügisrände valdavad suunad Läänemere idaosas ja Valge mere piirkonnas.
	Joon. 1.
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	Humisooli mõju türoksiinist tingitud kehakaalu langusele küülikutel. I seeria küülikud, kes said ainult türoksiini; II seeria küülikud, kes said türoksiini koos humisooliga.
	Joon. 1. Hiirte rektaalne temperatuur huinisooli ja türeoidiini manustamise vältel. kontrollhiired (I rühm) humisooli saanud hiired (11, 111 ja IV rühm) türeoidiini saanud hiired (V rühm) türeoidiini + humisooli saanud hiired (VI, VII ja VIII rühm)
	Joon. 2. Hiirte elu kestus eksikaatoris. Tulpade viirutus tiheneb humisooli kontsentratsiooni tõusuga. I usalduspiirid
	Рис. 1. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I—контроль, II после 10 инъекций гумизоля, 111 после 20 инъекций гумизоля, IV после 30 инъекций гумизоля. Заштрихованные столбики в нормальных условиях, незаштрихованные после добавочного введения инсулина. 1 средняя ошибка (т).
	Рис. 2. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I контроль, II после введения тиреоидина, 111 после введения териоидина и 10 инъекций гумизоля. I средняя ошибка (т).
	Joon. 1. Humisooli toime küüliku leukotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 10. katsepäeval, 3 20. katsepäeval, 4 10. päeval pärast viimast humisooli manustamist.
	Untitled
	Joon. 1. Küüliku erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsuse dünaamika humisoolikuuri puhul (I katseseeria, küülik nr. 3).
	Joon. 2. Mumisooii ennevaxe Kontsentratsioonide pärssiv toime erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsusesse.
	Рис. 1. Продольные разрезы двух полипняков близкого диаметра, показывающие неодинаковый характер стереозоны. О. Готланд, Грогансхувфуд; лудлов, слои Хемсе. (По Tripp, 1933). X 1,5.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II
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	Joon. 1. Kaela lümfijuha kulgemise variandid (a, b, c) lammastel: / kaela lümfijuha; 2 kaela tõusev arter ja veen.
	Untitled
	Joon. 2. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid (a, b, c, d) uttedel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter; 6 I roie. Joon. 3. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid jääradel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter ja veen; 6' I roie.
	Рис. I. Изменения в потреблении кислорода (02 мл/г в час при 0° 760 мм Hg) в зависимости от температуры окружающей среды у птенцо!3 обыкновенной чайки, яйцо с проклевом; —•— «мокрые птенцы»; —оптенцы после обсыхания; --о-- накормленные птенцы.
	Рис. 2. Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды у птенцов обыкновенной чайки. Обозначения те же, что на рис. 1.
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Päeva pikkuse mõju kapsakoi l nukkude kaalule; 2 nukkude üldpikkusele (Pj; 1=0,5 mm); 3 nukkude pikkusele parema tagajala tipuni (P 2; 1 —0,5 mm); 4 nukkude pea maksimaalsele dorsaalsele laiusele (L 2; 1 = 0,143 mm); 5 nukkude ventraalsele laiusele (Lg 1 =0,25 mm); 6 rööviku- ja nukujärgu kestusele; 7 suremusele neljandas instaaris.
	Untitled
	Joon. 1. Antotsüaanide sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides (kongo punase milligrammprotsentides hüpokotüülide toorkaalust).
	Joon. 2. Üldlämmastikusisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsenlides toorkaalust).
	Joon. 3. Mitlevalgulise lämmastiku sisaldus karbarniidi- ja ammooniumnitraadi lahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehledes (miili grarnmprotsentides toorkaalust).
	Joon. 4. Valgulise lämmastiku sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsentides toorkaalust).
	Рис. I. Изменение скорости биосинтеза триптофана в течение 7,5- часовой экспозиции при комнатной температуре на свету и в темноте.
	Рпс. 2. Зависимость эффекта света'от температуры (100% содержание’триптофана в темповом варианте).
	Рнс. 3. Зависимость скорости биосинтеза триптофана от интенсивности света.
	Рис. 4. Скорость биосинтез." триптофана на свету различного спектрального состава (атмосфера азота).
	Fotod 1 ja 2. Moondunud õisi N-viiruse mütantvorrriiga NR infitseeritud Nicotiana rustica 1.
	Рис. 1. Схема установки для выращивания сеянцев в песчаных культурах: а полиэтиленовый сосуд; б кварцевый песок; в капроновое сито; г дренаж; д корпус вентиля; е резиновая трубка; ж колба с питательным раствором.
	Рис. 2. Песчаные культуры с сеянцами сосны в вегетационном домике. При передвижении вагонеток колбы с питательным раствором ставят на свободную площадку между сосудами.
	Рис. 3. Влияние соотношения Ca/Mg в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 1.
	Рис. 4. Влияние соотношений Ca/Mg и Са/К в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 2..
	Рис. 5. Влияние концентраций CaS04 (опыт 3) и СаС12 (опыт 4) в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержа нию элементов в мг-экв/100 г).
	Рис. 6. Влияние CaCO.i, NaHC03, СаС12, MgCl2 и NaCI на содержание хлорофилла в хвое. Опыт 4.
	Joon. 1. Suhtelised indanemisprotsendid eri katsepäevadel.
	Joon. 2. Idandite lehtede ja juurte suhteline pikkus: а Festuca pratensis; b Festuca rubra-, c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Joon. 3. Idandite suhteline kaal; а Festuca pratensis; b Festuca rubra; c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	.loon. 1. Belonioscijpha culmicpla (Desm.) Dennis eoskotiel, paralüüsid ja eosed. (Suurend. 750 X-)
	.loon. 2. Dasyscyphus sulphureus (Pers.) Massee karvad, eoskolt, paralüüs ja eosed. (Suurcnd. 750 X-)
	Joon. 3. Helotium rhodoleupum (Fr.) Fr. eoskotid, eosed ja apoteetsiumi koore rakud. (Suurend. 750 X-)
	Joon. 4. Hyaloscypha lacnobrachya (Desm.). Nannf. eoskotid, eosed ja karvad. (Suurend. 750X.)
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	Рис. 2. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора (2) и количества углерода в бензоле (1,2). 1 при составе сцинтиллятора; РРО 4 г/л-f-РОРОР 0,1 г/лнафталин 100 г/л + бензол 400 мл/л в Л£-ксилоле; 2 РРО 4 г/л -J- РОРОР 0,1 г/л 4- нафталин 100 г/л в бензоле.
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	Joon. 1. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsuse dünaamika. Heksokinaasi aktiivsus on väljendatud glükoosi hulga vähenemise põhjal rnikro grammides 1 mg valgulämmastiku kohta. Viirutatud tulbad väljendavad fermendi aktiivsust kontroll-loomade sarkoomides, viirutamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 2. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsus, arvutatud lähtekoe kaalu kohta. Viirutatud tulbad väljendavad glükoosi hulga vähenemist mikrogrammides sarkoomi ekstraktis, viirulamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 3. Sarkoom 45 ekstrakti lämmastikusisaldus. Viirutatud tulbad väljendavad kasvaja ekstrakti valgulämmastiku hulka milligrammides kontroll-loomadel, viirutamata katseloomadel.
	Joon. 4. Sarkoom 45 keskmised kaalud ja kasvu pidurduse protsent. Sarkooinide keskmised kaalud grammides on avaldatud logaritmilisel kujul. Ringid väljendavad kasvaja kaalu kontroll-loomadel, kolmnurgad sarkolüsiiniga ravitud loomadel. Sarkolüsiiniga saavutatud sarkoomi kasvu pidurduse ulatus Schreki järgi on näidatud ravipäevade all.
	Рис. 1. Влияние гумизоля на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей в первой серии опытов. К контроль; 2,3, 4 группы с гумизолем при разведениях IO3, 5 • 10-5 и 5-10-° соответственно; з— появление впервые задних конечностей.
	Рнс. 2. Влияние гумизоля и тиреоидина на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей во второй серии опытов, ff кормление тиреоидином; остальные обозначения те же, что и на рис. 1.
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