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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ПЛАСТИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ ДВУХ РАЗНЫХ ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ

СОРТОВ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ОСЕНЬЮ

• Подготовка к зиме у красного клевера, как и у других зимующих мно-
голетних растений, начинается задолго до окончания периода вегетации.
Внешне перестройка жизненных процессов в сторону подготовки к зиме
выражается прежде всего в замедлении развития: прекращается форми-
рование генеративных побегов, образуются лишь вегетативные укорочен-
ные побеги со сближенными междоузлиями. Сильно тормозится к концу
лета и скорость роста надземных органов; рост же корней, главных орга-
нов запаса, наоборот, усиливается. К осени черешки листьев зимующих
укороченных побегов склоняются к земле, образуя лежачую зимующую
розетку. В зависимости от биологических свойств сортов морфологические
изменения, характеризующие подготовку к зиме, проявляются раньше или
позже. У более зимостойких сортов лежачая зимующая розетка обра-
зуется раньше, у менее зимостойких позже. Слабо зимостойкие сорта
к началу зимы иногда не образуют лежачей розетки, а остаются с прямо-
стоячими кустиками.

Морфологические изменения в период подготовки к зиме связаны с
глубокой перестройкой биохимических процессов. К осени у растений
красного клевера в зимующих органах (корнях и укороченных побегах)
повышается содержание растворимых сахаров и полисахаридов, в частно-
сти крахмала. Увеличивается также содержание разных фракций азот-
содержащих веществ (Smith, 1950; Jung, Smith, 1961).

Накопление углеводов протекает интенсивнее у более зимостойких
сортов (Борзаковская, 1951; Wood, Sprague, 1952; Värk, Keerberg, 1963).
Имеются также данные, свидетельствующие о том, что более высокая
зимостойкость связана с повышенным содержанием в корнях осенью сво-
бодных аминокислот (Копержиыский, 1939) и с изменением их состава,
что дает основание предполагать существование качественных изменений
в синтезе белка (Wilding и др., 19606). Некоторые исследователи счи-
тают изменения в азотном обмене наиболее существенными для зимо-
стойкости и связывают повышенную морозостойкость с повышенным со-
держанием водорастворимого белкового азота (Jung, Smith, 1961; Pauli
и др. 1961).

Основным внешним фактором, с которым во второй половине лета
связана подготовка растений клевера к зиме, является сокращение длины
дня (Якушева, 1954; Душечкин, 1958). Осенью приобретают большое
значение также температурные условия, определяющие процессы закалки
(Туманов, 1940).
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Интенсивность процессов подготовки к зиме зависит в значительной
мере от реакции сортов на длину дня. Например, южные культурные
раннеспелые клевера для прохождения этих процессов нуждаются в более
коротком дне, чем северные позднеспелые. При выращивании южных
сортов в северных условиях, где зима начинается при более длинном дне,
они не успевают хорошо подготовиться к зиме и имеют пониженную
зимостойкость.

Для выяснения биохимических процессов, с которыми связана подго-
товка клевера к зиме в осенний период, представляло интерес сравнить в
условиях Эстонии некоторые особенности углеводного и азотного обмена
у местного зимостойкого сорта, сильно реагирующего на короткий день, и
у южного сорта, плохо зимующего в местных условиях в связи с более
слабой реакцией на сокращение длины дня осенью.

При помощи меченого углерода 14С исследовали передвижение плас-
тических веществ в молодых растениях клевера в фазе кущения и неко-
торые реакции обмена растворимых сахаров, крахмала и фракций сво-
бодных и связанных в белки аминокислот.

Материалы и методика

Для опытов были взяты два сорта культурного клевера ’йыгева 2Ü5’ и ’Белоцер-
ковский 3306’, различающиеся по зимостойкости в условиях Эстонской ССР.

’Йыгева 205’ районированный в Эстонии сорт, принадлежит к типу северных
позднеспелых (одноукосных) клеверов, зимует в местных условиях вполне удовлет-
ворительно.

’Белоцерковский 3306’ южный раннеспелый (двуукосный) клевер из Киевской
области Украинской ССР. Вследствие того, что в конце лета и в предзимний период
в Эстонии день длиннее, чем на Украине, этот клевер не может здесь хорошо готовиться
к зиме. В конце лета по сравнению с сортом ’Йыгева 205’ он позднее прекращает об-
разование генеративных побегов, растет более интенсивно и позднее формирует ле-
жачую зимующую розетку. ’Белоцерковский 3306’, как и другие южные раннеспелые
клевера, в условиях Эстонии часто погибает зимой.

Чтобы растения ’Белоцерковского 3306’ не образовали к осени стеблей и не сни-
зили зимостойкость вследствие перехода в генеративную фазу, посев обоих сортоь
для опытов проводился довольно поздно в июле. Растения выращивались по одно-
му в вазонах диаметром 16 см на почве, богатой элементами минерального питания,
В сентябре во время опытов растения имели по 3—5 укороченных побегов и по
20—25 листьев.

За 10 дней до начала опытов растения осторожно извлекали из вазонов и корни
их тщательно отмывали от почвы. После этого корни погружали в стаканы с пита-
тельным раствором Кнопа. Стаканы обвертывали черной бумагой. Затем часть рас-
тений помещали в условия короткого 10-часового дня, для чего их закрывали фото-
периодической камерой с 17 до 7 часов. Средняя суточная температура, при которой
в этот период росли растения, была 13°С.

В день экспозиции растения вместе со стаканами в 7 часов утра переносили в
экспозиционные камеры из органического стекла объемом около 13 л , где они выдержи-
вались в атмосфере обычного комнатного воздуха при таких же условиях освещения и
температуры, которые создавались в дальнейшем при экспонировании в атмосфере с 14ССЬ.
После двухчасового предварительного выдерживания камеры герметически закрывали
и в них генерировали радиоактивный углекислый газ, начальная концентрация которого
составляла около 0,34% при удельной радиоактивности 1,34 мкюриlл.

Растения освещались сверху лампой накаливания мощностью 500 вт. Инфракрас-
ная радиация снималась 5-сантиметровым слоем проточной воды. Освещенность на
уровне листьев была около 15 тыс. люксов. Температура в камере во время экспозиции
поддерживалась на уровне 23—25°. В атмосфере с ИСO 2 растения экспонировались в
течение 4,5 ч.а

В начале и в конце экспозиции торцевым счетчиком определяли радиоактивность
углекислого газа в камере. Проверка показала, что раствор Кнопа, находящийся в
стакане, практически не поглощал ,4 С02. Таким образом, по снижению радиоактив-
ности в камере можно было определить количество СОг, поглощенного растениями за
время экспозиции.
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В одном из вариантов опыта растения непосредственно после экспозиции фикси-
ровались в 96%-ном кипящем этаноле. В другом варианте растения после экспозиции
переносили обратно в оранжерею в такие же условия длины дня и температуры, при
которых они находились ранее. Эти растения фиксировали спустя 19,5 ч после оконча-
ния экспозиции (через 24 ч после начала экспозиции). Перед фиксацией корни отделя-
лись от надземных органов растений и фиксировались отдельно.

Экспозиционная установка состояла из двух одинаковых камер, в которых одно-
временно экспонировалось по одному растению каждого из сравниваемых сортов.
Опыты, в общей сложности, продолжались в течение 12 дней, при этом было подверг-
нуто экспонированию 24 растения по 3 растения каждого сорта для каждого вари-
анта опыта по длине и по времени фиксации.

Надземные части растений и корни после фиксации высушивали и определяли их
абсолютно сухой вес. После взвешивания материал перетирали в ступке и измеряли
его радиоактивность по методу, описанному О. Заленским и др. (1955). Для опре-
деления радиоактивности раствора, в котором фиксировали материал, определенное ко-
личество этого раствора наносили на алюминиевые чашечки и высушивали. По радио-
активности сухого материала и раствора высчитывалось количество 14С в надземных
органах и в корнях.

На основе данных о радиоактивности газа в камере в начале и в конце экспози-
ции, а также радиоактивности материала, фиксированного непосредственно после экс-
позиции, рассчитывался соответствующий переходный коэффициент, который позволял
определить уменьшение содержания 14С в растениях, фиксированных спустя 19,5 ч
после окончания экспозиции.

Для определения распределения 14С в растворимых в спирте веществах, навески
сухого материала (200 мг) экстрагировали 3 раза в 10 мл 80%-ного этанола при 80°.
Полученные экстракты сливались и к ним добавляли соответствующее навеске ко-
личество раствора фиксации. Этанол из экстрактов испаряли под вакуумом. Сухой
остаток растворяли в дистиллированной воде. Для выделения веществ ионного харак-
тера полученный водный раствор пропускали последовательно через колонки (разме-
ром IXIS см) катионита Дауэкс 50 в Н"*" форме и анионита ЭДЭ-10 в ОН - форме.
Проходящий через колонки раствор использовали для определения содержания 14С в
сахарах, для чего вначале определяли общую радиоактивность этого раствора. Затем
определенная часть сгущенного до 1 мл раствора хроматографировали на бумаге
(Ленинградская «Б») в восходящем токе растворителя н-бутанол —уксусная кислота—

вода (4:1:5). Сахара на хроматограммах проявляли п-аминофенолом.
При помощи широкооконного торцевого счетчика СБТ-10 определяли относитель-

ную радиоактивность пятен отдельных сахаров на хроматограммах. На основе этих
данных и общей радиоактивности раствора, проходящего через колонки, рассчиты-
вали содержание 14С в отдельных сахарах.

Свободные аминокислоты элюировали 2 и. соляной кислотой из колонки катионита.
Извлеченные аминокислоты переводили в водный раствор и устанавливали его радио-
активность. Используя комбинированный хромато-электрофоретический метод (Diir-
rum, 1951), определяли состав аминокислот. Этот метод разделения не позволяет ус-
тановить присутствие аргинина, гистидина и лизина, поскольку эти аминокислоты об-
ладают высокой электрофоретической подвижностью и удаляются в ванну с электро-
литом.

Из остатка проб после экстрагирования этанолом выделяли крахмал по методу
Хэйнса в модификации Портера (Porter и др., 1959). Крахмал гидролизовали 1,5 ь.
серной кислотой при 105° в течение 8 ч. Полученный гидролизат нейтрализовали угле-
кислым барием и хроматографировали на бумаге Ленинградская «Б» в восходящем
токе растворителя н-бутанол—уксусная кислота—вода (4:1:5). По радиоактивности
глюкозы на хроматограмме рассчитали радиоактивность крахмала.

Для определения связанных аминокислот брали отдельную навеску сухого мате-
риала (200 мг) и соответствующее количество раствора Фиксации и проводили их ги-
дролиз в 6 н. соляной кислоте при 105° в течение 35 ч. Гидролизат испаряли досуха,
остаток растворяли в дистиллированной воде и пропускали через колонку катионита
Дауэкс 50. Элюирование и разделение проводили такими же методами, как и при оп-
ределении свободных аминокислот. Радиоактивность полученного элюата характери-
зовала общее содержание 14С в связанных и свободных аминокислотах. Вычитая из
этой радиоактивности радиоактивность свободных аминокислот, устанавливали содер-
жание !4 С в связанных аминокислотах.

Чтобы получить сравнимые для всех вариантов опытов данные, были рассчитаны
относительные радиоактивности отдельных фракций и соединений в процентах от об-
щего количества 14С, содержащегося в растениях непосредственно после окончании
экспозиции.

Результаты опытов были подвергнуты статистической обработке методами фак-
торного анализа.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Распределение 14 С между надземными органами и корнями

В табл. 1 приведены данные об относительной радиоактивности
целых растений, а также в отдельности их надземных органов и корней
сразу после окончания экспозиции (4,5 ч) и утром следующего дня, то
есть через сутки (24 ч) после начала экспозиции.

За 19,5 ч, в течение которых растения после экспозиции находились
в оранжерее, общая их радиоактивность снижалась на 13—15%, что
может быть объяснено расходованием меченых ассимилятов на дыхание.
Заметного различия между затратами на дыхание в условиях естествен-
ного дня и при 10-часовом дне не проявилось. Цифры, приведенные в
таблице, показывают некоторое превышение расхода на дыхание у рас-
тений сорта ’Белоцерковский 3306’ по сравнению с ’Йыгева 205’, но ста-
тистически эти различия не были существенными. Можно отметить, что
при проведении опытов более поздно осенью указанное различие между
данными сортами в затратах на дыхание проявилось вполне отчетливо
(Värk, Keerberg, 1963).

За время экспозиции в корни поступало уже довольно значительное
количество 14 С —отlo до 13%. К утру же следующего дня содержание
14С в корнях сорта ’Йыгева 205’ повышалось как в условиях естествен-
ного, так и 10-часового дня, причем в последнем случае это повышение
было весьма значительным и составило 12,1%. У сорта ’Белоцерковский
3306’ при естественном дне на следующее утро относительная радиоак-
тивность корней оставалась примерно на том же уровне, что и непосред-
ственно после экспозиции, а при коротком дне имело место некоторое уве-
личение радиоактивности (на 2,3%).

Отмеченное различие между сортами свидетельствует о том, что при
естественной длине дня в сентябре в условиях Эстонии у белоцерковского
клевера еще не начинается интенсивное перемещение ассимилятов в кор-

(и процентах от

Таблица 1
Содержание !4 С в надземной части и корнях растений
общего количества 14С, поглощенного растениями во время экспозиции)

Естественный день (13 ч) Короткий день (10 ч]

’Йыгева 205' ’Белоцерковский
3306’ ’Йыгева 205’ ’Белоцерковский

3306’
4,5 24 ± 4,5 24 ' ± 4,5 24 ± 4,5 24 +

Целое растение 100,0 86,4 — 13,6 100,0 35,5 — 14,5 100,0 87,1 — 12,9 100,0 85,7 — 14,3
В том числе:

надземная
часть

корни
87,7
12,3

69.7
16.7

— 18,0
+4,4

86,9
13,1

72,8
12,7

— 14,1
—0,4

89,6
10,4

64,6
22,5

—25,0
+12,1

87,3
12,7

70,7
15,0

— 16,6
+2,3

П р и меча н и е. Здесь и в других таблицах в первой графе (4,5) показана относи-
тельная радиоактивность в конце экспозиции, продолжавшейся 4,5 ч\
во второй графе (24) показана относительная радиоактивность через
24 ч после начала экспозиции (19,5 ч после окончания экспозиции);
в третьей графе (+) указано изменение относительной радиоактив-
ности за время выдерживания растений после экспозиции.
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ни, в то время как у сорта 'Йыгева 205’ ассимиляты уже направляются
в корни в значительном количестве. На 10-часовом дне, то есть при той
длине дня, при которой у белоцерковского клевера происходит подготовка
к зиме в условиях Украины, этот сорт также перемещает значительную
часть ассимилятов в корни. На сорт ’йыгева 205’ 10-часовой день ока-
зывает еще более сильное влияние передвижение ассимилятов в корни
у него значительно усилилось.

Эти результаты наших опытов хорошо согласуются с имеющимися в
литературе данными о том, что при сокращении длины дня у клевера
усиливается рост корней, причем у более зимостойких сортов масса кор-
ней возрастает осенью интенсивнее, чем у менее зимостойких (Душечкин,
1958; Kendall, Hollowell, 1959; Umaerus, 1963).

Содержание U C в сахарах и крахмале

,На хроматограммах при разделении растворимых сахаров, выде-
ленных из надземной части и корней, во всех вариантах опыта обна-
ружили сахарозу, глюкозу, фруктозу, мальтозу и некоторые неиденти-
фнцированные сахара в области пентоз, а также в зоне олигосахаридов.
Хроматографические пятна только первых трех из указанных сахаров
обладали достаточной радиоактивностью, позволяющей провести до-
стоверные измерения.

В корнях, фиксированных непосредственно после экспозиции, не об-
наружено существенной разницы в относительной радиоактивности
растворимых сахаров и крахмала между сортами, а также вариантами
по длине дня (табл. 2). Наибольшей относительной радиоактивностью
во всех случаях обладала сахароза. Радиоактивность моносахаридов
была очень слабой. Такое распределение метки позволяет заключить,
что сахара поступают в корни из листьев в виде сахарозы, которая, по-
видимому, является основной транспортной формой углеводов у крас-
ного клевера.

Через 19,5 ч после окончания экспозиции различия между сортами по
радиоактивности углеводов проявлялись довольно отчетливо. Относи-
тельная радиоактивность растворимых сахаров в корнях у сорта ’Йыгева
205’ утром на следующий день была выше, чем непосредственно после

Содержание Н С в углеводах корней
(в процентах от общего количества 14С, поглощенного растениями

Таблица 2

во время экспозиции)

Естественный деш> (13 «0 Короткий день (10 <0
’Йыгева 205’ ’Белоцегжовскии

3306’ ’йыгева 205’ ’Белоцерковский
3306’

4,5 24 ± 4,5 24 + 4,5 24 + 4,5 24 + .

Растворимые сахара и
крахмал 6,3 9,7 -1-3,4 8,3 6,0 -2,3 6,3 11,3 +5,0 7,5 7,4 -0,1

В том числе:
растворимые сахара 5,9 9,2 +3,3 7,9 5,5 —2,4 5,9 10,1 +4,2 6,8 6,8 0,0
из них: сахароза• 5,5 7.8 +2,3 7,4 5,1 -2,3 5,6 8,2 +2,6 6,0 5,4 -0,6

глюкоза 0,2 0,7 +0,5 0.2 0,2 0,0 0,2 0,8 +0,6 0,3 0.6 Ч-о,з
фруктоза 0,1 0,6 +0,5 0,1 0.1 0,0 0,1 0,5 +0,4 0,3 0,3 0,0

крахмал 0,4 0,5 +0,1 0,4 0.5 +0,1 0,4 1,2 +0,8 0,7 , 0,6 —0,1
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экспозиции; у сорта ’Белоцерковский 3306’ на естественном дне радио-
активность сахаров снизилась, а на коротком дне осталась почти на преж-
нем уровне.

Данные о радиоактивности сахаров в корнях указывают на то, что у
более зимостойкого сорта имеет место более интенсивный отток сахаров
из надземных органов в корни, где происходит их накопление. Это явле-
ние отмечено рядом авторов (Борзаковская, 1951; Wood, Sprague, 1952),
Снижение относительной радиоактивности сахаров к утру следующего
дня у сорта ’Белоцерковский 3306’ может быть обусловлено, с одной сто-
роны, менее интенсивным, по сравнению с ’йыгева 205’, оттоком мече-
ных сахаров в корни и, с другой стороны, более интенсивным их расходом
в корнях на дыхание и превращение в другие соединения.

Из растворимых сахаров наибольшие изменения за период выдержи-
вания растений после экспозиции происходят в относительной радиоак-
тивности сахарозы. В корнях растений сорта ’Йыгева 205’ содержание 14С
в сахарозе за этот период повысилось на 2,3%, а у растений сорта ’Бело-
церковский 3306’ понизилась на 2,3%. По-видимому, накопление раство-
римых сахаров в корнях клевера в период подготовки к зиме происходит
главным образом за счет повышения содержания сахарозы. На относи-
тельно высокое содержание дисахаридов в корневых шейках растений
более зимостойких сортов клевера указано в работе И. Борзаковской
(1951). л ; I

Относительная радиоактивность крахмала в корнях к утру следую-
щего дня при естественном дне почти не изменилась. По-видимому, при
температурных условиях, имевших место при выдерживании растений
после экспозиции, не происходило заметных изменений в содержании
крахмала в корнях. Это может иметь место, когда скорости синтеза и ги-
дролиза крахмала одинаковы. Следует, однако, иметь в виду, что данные
об относительной радиоактивности крахмала не дают возможности су-
дить об абсолютном содержании его в корнях. Возможно, что равнове-
сие между синтезом и гидролизом крахмала достигается при разных
уровнях его содержания в корнях разных сортов.

Сокращение длины дня приводит к повышению скорости притока уг-
леводов в корни. У растений ’йыгева 205’ это выражается в дальнейшем
увеличении накопления углеводов, в частности крахмала, относительная
радиоактивность которого повышается в три раза. В этих же условиях
у растений сорта ’Белоцерковский 3306’ достигается равновесие между
скоростями поступления и расходования меченых углеводов в корнях.
Эти результаты соответствуют данным других авторов (Kendall, Hollo-
well, 1959; Umaerus, 1963) о более высоком содержании углеводов в кор-
нях растений красного клевера, выращенных в условиях короткого дня.

В надземных органах растений, выросших как при естественном, так
и при коротком дне, углеводы к концу экспозиции оказались мечеными
более интенсивно у сорта ’Йыгева 205’ (табл. 3). Это происходит главным
образом за счет крахмала, относительная радиоактивность которого у
растений сорта ’йыгева 205’ была почти вдвое выше, чем у сорта ’Бело-
церковский 3306’. Содержание же 14С в растворимых сахарах было при-
близительно одинаковым у обоих сортов. По-видимому, при относительно
высоких температурах во время экспозиции скорость синтеза крахмала в
листьях ’Йыгева 205’ значительно превышала скорость его гидролиза. В
этом смысле можно говорить о более высокой «синтезирующей» в от-
ношении крахмала способности листьев более зимостойкого сорта
’йыгева 205’ по сравнению с сортом ’Белоцерковский 3306’.

К утру следующего дня, после того как растения находились в те-
чение 19,5 ч при относительно низких температурах, содержание l4 G’ в
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крахмале значительно снизилось и стало почти одинаковым у обоих сор-
тов. Из этого следует, что в надземных органах имел место гидролиз
крахмала, причем у сорта ’Йыгева 205’ этот процесс проходил более ин-
тенсивно. В связи с этим суточный расход меченых углеводов на дыхание,
на отток в корни и на превращение в другие соединения в условиях опы-
та у сорта ’йыгева 205’ полностью покрывался за счет крахмала. Отно-
сительная радиоактивность растворимых сахаров в надземных органах
этого сорта к утру следующего дня даже несколько увеличилась. В то
же время у сорта ’Белоцерковский 3306’ на указанные процессы частично
расходуются и меченые во время экспозиции растворимые сахара их
относительная радиоактивность снизилась на 6,9%.

При коротком дне радиоактивность сахаров к следующему утру сни-
зилась в надземных органах обоих сортов, что является, вероятно, ре-
зультатом более интенсивного оттока в корни.

Интересно отметить, что при коротком дне уменьшение относительной
радиоактивности крахмала происходило менее интенсивно, чем в усло-
виях естественного дня. Более отчетливо это различие между вариантами
проявилось у растений сорта ’Йыгева 205’. Очевидно, у этого сорта при
коротком дне гидролиз крахмала проходит медленнее как в надземных
органах, так и в корнях, что и объясняет некоторое увеличение относи-
тельной радиоактивности крахмала в его корнях к утру следующего дня
после экспозиции (см. табл. 2).

Результаты, касающиеся радиоактивности сахарозы, указывают на
некоторые различия в скорости синтеза этого дисахарида в надземных
органах исследуемых сортов. Если считать, что сахароза является транс-
портной формой углеводов, и предполагать, что ее синтез происходит с
одинаковой скоростью в надземных органах обоих сортов, то при выдер-
живании растений после экспозиции относительная радиоактивность са-
харозы должна уменьшаться у растений ’Йыгева 205’ значительно больше,
чем у сорта ’Белоцерковский 3306’, так как передвижение углеводов в
корни йыгеваского клевера протекает интенсивнее. В действительности
же наблюдается противоположная картина: относительная радиоактив-
ность сахарозы уменьшается существенно только в надземной части бе-
лоцерковского клевера на 4,0%, вто время как у йыгеваского клевера
она остается практически неизменной (уменьшение лишь на 0,8%)- Это
противоречие можно преодолеть, если допустить, что синтез сахарозы, по
крайней мере в условиях естественного дня, происходит интенсивнее в над-

Таблица 3
Содержание 14С в углеводах надземных органов

(в процентах от общего количества 14С, поглощенного растениями во время экспозиции)

Естественный день (13 ч) Короткий день (10 ч )

’йыгева 205‘ ’Белоцерковский
3306’ ’Йыгева 205’ ’Белонерковский

3306’

4,5 24 ± 4,5 24 ± 4,5 24 + 4,5 24 +

Растворимые сах i-
ра и крахмал 35,6 25,7 -9,9 31,8 20,6 — 11,2 36,1

.

21,7 — 14,4 30,6 21,8 —8,8
В том числе:

растворимые са-
хара .21,2 22,0 +0,8 23,8 16,9 —6,9 22,9 16,5 —6,4 21,4 17,2 - -4,2

из них; сахароза 14,3 13,5 —0,8 14,2 10,2 —4,0 18,6 9,9 —8,7 14,5 9,2 -5,3
глюкоза 2,0 2,9 +0,9 3,4 2,5 —0,9 1,1 2,8 1,7 3,3 5,0 + 1,7

фруктоза 1,8 1,7 —0,1 2,1 1,5 —0,6 1,0 1.4 +0,4 1,2 1,9 +0,7
крахмал 14,4 3,7 — 10,7 8,0 3,7 —4,3 13,2 5,2 —8,0 9,2 4,6 —4,6
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земной части растений ’йыгева 205’. Такое допущение согласуется с вы-
водами, приведенными в работах С. Каспаровой (1948) и И. Борзаков-
ской (1951) о более высокой синтетической активности инвертазы в
листьях растений зимостойких сортов красного клевера осенью.

Если попытаться резюмировать приведенные выше рассуждения, то
изменения в обмене углеводов растений красного клевера осенью могут
быть представлены предположительно следующим образом. В условиях
пониженных температур крахмал в листьях быстро гидролизуется, что
сопровождается синтезом сахарозы. Названные два процесса, протекая
интенсивнее в растениях более зимостойких сортов, создают благопри-
ятные условия для перехода углеводов в их транспортную форму, а, сле-
довательно, и для их оттока из листьев и накопления в зимующих
органах.

Содержание 14 С в аминокислотах

В этаноловых экстрактах надземных органов и корней обоих сортов
обнаружили аминокислоты: аспарагиновую кислоту, глутаминовую кис-
лоту, серин, глицин, аланин, тирозин, валин, лейцин, фенилаланин, про-
лин и одно иеидентифицированное соединение, окрашивающееся нинги-
дрином. Свободный метионин был обнаружен только у сорта ’Йыгева 205’.

В гидролизате белков надземных органов и корней исследованных
сортов идентифицировали аспарагиновую и глутаминовую кислоты,
серин, глицин, аланин, тирозин, валин, лейцин, фенилаланин, пролин,
метионин и треонин.

У растений, выращенных при естественном и 10-часовом дне, качест-
венный состав свободных и связанных аминокислот был одинаков.

Относительные радиоактивности отдельных аминокислот, разделен-
ных йа электрофореграммах, не были определены вследствие их малых
удельных радиоактивностей, не позволяющих проведения достоверных
измерений. Поэтому в табл. 4 приводятся только данные об общей относи-
тельной радиоактивности фракций свободных и связанных в белки амино-
кислот.

(в процентах от общего

Таблица 4
Содержание 14 С в аминокислотах

количества |4С, поглощенного растениями во время экспозиции)

Естественный день (13 ч) Короткий день ( 10 ч)

’Иыгева 205’ ’Белоцерковский
3306’ ’Иыгева 205' ’Белоцерковский

3306’

4,5 24 ± 4,5 24 + 4,5 24 ± 4,5 24 ±

Корни
Аминокислоты 0,5 1,7 0,6 1,4 +0,8 0,6 1,6 + 1,0 0,6 0,9 +0,3
В том числе:

свободные 0,5 1,1 +0,6 0,6 0,9 +0,3 0,5 0,8 40,3 0,3 0,4 +0,1
связанные 0,0 0,6 +0,6 0,0 0,5 +0,5 0,1 0,8 +0,7 0,3 0,5 +0,2

Надземные
органы

Аминокислоты 3,6 4,9 + 1,3 3,6 5,9 +2,3 2.7 3,3 : 0,6 2,6 3,5 4- 0,9
В том числе:

свободные 0,6 1,4 +0,8 0,8 1,2 +0.4 0,8 0,7 -0.1 0,4 1,4 + 1.0
связанные 3,0 3,5 +0.5 2,8 4,7 + 1,9 1,9 2,6 +0,7 2,2 2,1 -СИ
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Независимо от длины дня, при которой растения находились перед
опытом, в корнях обоих сортов, фиксированных непосредственно после
экспозиции, содержание 14С в аминокислотах составляет 0,5—0,6% об-
щего количества 14 С, поглощенного растениями во время экспозиции.
Основная часть этой радиоактивности сосредоточена в свободных амино-
кислотах.

При выдерживании растений после экспозиции в естественных усло-
виях относительное содержание 14С в аминокислотах к утру следующего
дня возрастало. Повышение относительной радиоактивности аминокислот
было большим в корнях сорта ’Йыгева 205’, где это превышение дости-
гается в основном за счет свободных аминокислот, прирост радиоактив-
ности которых при естественном дне вдвое превышает соответствующий
прирост у сорта ’Белоцерковский 3306’. В то же время включение ме-
ченых аминокислот в белки происходит приблизительно с одинаковой
скоростью у обоих сортов.

Выдерживание растений после экспозиции в условиях короткого дня
существенно уменьшает (по сравнению с вариантом естественного дня)
скорость включения 14С в аминокислоты. Особенно четко это выра-
жается у корней белоцерковского клевера. При этом у обоих сортов
прежде всего уменьшается прирост радиоактивности свободных амино-
кислот, в результате чего к концу периода выдерживания относительная
радиоактивность связанных аминокислот становится равной или даже
превышает относительную радиоактивность свободных аминокислот.

Изложенные выше данные показывают, что при естественном осеннем
дне в корнях растений сорта ’йыгева 205’, по сравнению с сортом 'Бело-
церковский 3306’, равновесие реакций синтеза и гидролиза белка сдвинуто
больше в сторону гидролиза. Такой вывод согласуется с данными дру-
гих авторов о более высоком содержании свободных аминокислот в
корнях зимостойких форм клевера (Wilding и др., 19606) и люцерны
(Wilding и др., 1960а). В работе В. Копержинского (1939) указывается,
что частичный протеолиз белков, повышая устойчивость протоплазменных
коллоидов к коагуляции при замерзании, способствует развитию зимостой-
кости клевера.

Однако, по нашим данным, протеолиз белков корней значительно
подавляется, если растения выдерживать при коротком дне. Наряду с
этим, как было отмечено выше, уменьшается и гидролиз крахмала. Из-
ложенные факты дают основание для предположения, что короткий день
в некоторой степени противодействует развитию гидролитических процес-
сов, наступающих в зимующих органах под действием низких температур,
причем у растений сорта ’йыгева 205’ это подавление проявляется более
сильно. Возможно, что слишком короткий день частично нарушает ход
процессов подготовки к зиме (Ермилов, 1954).

Во время экспозиции растений, выращенных при естественном дне,
включение 14С в аминокислоты надземных органов происходит с одина-
ковой скоростью у обоих сортов. При этом более высокой относительной
радиоактивностью обладает фракция связанных аминокислот, что указы-
вает на быстрое включение синтезированных во время экспозиции амино-
кислот в состав белков зеленых листьев и стеблей растений. Включение
14С в свободные и связанные аминокислоты продолжается и при выдержи-
вании растений после экспозиции в условиях относительно низких темпе-
ратур. Более высокие приросты относительной радиоактивности амино-
кислот, в частности связанных аминокислот, получены у сорта ’Белоцер-
ковский 3306’. По-видимому, включение аминокислот в белки надземных
органов этого сорта не подавляется низкими температурами. Это обстоя-
тельство, возможно, связано с интенсивным ростом надземных органов
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белоцерко вско го клевера осенью в условиях Эстонии. При коротком дне,
когда имеет место снижение скорости включения 14 С в аминокислоты (см.
табл. 4), рост надземных органов происходит медленнее.

Заключение

Анализ данных, полученных в опытах, позволяет характеризовать
некоторые различия в метаболизме пластических веществ в начале осе-
ни при естественном и 10-часовом дне у двух сравниваемых сортов крас-
ного клевера.

У более зимостойкого сорта передвижение ассимилятов из надземных
органов в корни происходит интенсивнее, чем у менее зимостойкого; при
этом в случае короткого дня (10 ч) это различие между сортами прояв-
ляется более отчетливо, чем при естественном дне (13 ч).

Накопление сахаров в корнях происходит интенсивнее у более зимо-
стойкого сорта. Короткий день способствует их накоплению. Основной
транспортной формой и формой, в которой отлагаются запасы сахаров
у красного клевера, является сахароза.

Накопление крахмала в листьях при повышенной температуре про-
текает интенсивнее у более зимостойкого сорта. При снижении темпера-
туры происходит гидролиз крахмала, что сопровождается ускоренным
синтезом сахарозы в листьях более зимостойкого сорта.

Синтез аминокислот идет интенсивнее в корнях более зимостойкого
сорта, у которого равновесие синтеза и гидролиза белков в корнях сдви-
нуто в сторону протеолиза. 10-часовой день у местного зимостойкого
сорта, вероятно, несколько тормозит гидролиз белка и крахмала.

Синтез аминокислот и их включение в белки в надземных органах
растений происходит интенсивнее у менее зимостойкого сорта, что на-
ходится в связи с их более интенсивным ростом.

В качественном составе растворимых сахаров, а также свободных и
связанных аминокислот у растений, выросших при естественном и ко-
ротком дне, различий не проявилось.
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О. KEERBERG, Е. VÄRK, Н. KEERBERG, Г. PÄRNIK

MÕNINGATEST ISEÄRASUSTEST PLASTILISTE AINETE METABOLISMUS KAHE
ERINEVA TALVEKINDLUSEGA PUNASE RISTIKU SORDI TAIMEDES SÜGISEL

Resümee
Märgitud aatomite (süsiniku isotoop 14C) meetodil uuriti kahe erineva talvekind-

lusega punase ristiku sordi noortes taimedes plastiliste ainete (lahustuvad suhkrud, tärk-
lis, vabad ja seotud aminohapped) metabolismi septembris loomuliku päeva (13 tundi)
ja kunstlikult lühendatud päeva (10 tundi) tingimustes.

Katsed näitasid, et kohalikul ja ühtlasi talvekindlamal sordil 'Jõgeva 205’ liiguvad
assimilaadid-maapealsetest organitest juurtesse intensiivsemalt kui lõunapoolse (Ukraina)
päritoluga ning vähem talvekindlal sordil ’Belotserkovski 3306’. See sortidevaheline
erinevus oli lühikese päeva puhul suurem.

Suhkrud liikusid maapealsetest osadest juurtesse ja ladestusid seal peamiselt sahha-
ioosina, kusjuures see protsess toimus talvekindlama sordi taimedel intensiivsemalt. Päeva
lühenemine soodustas suhkrute liikumist ja kogunemist juurtesse.

Kõrgematel temperatuuridel (20 —25° C) täheldati talvekindlamal sordil intensiivse-
mat tärklise kogunemist taime maapealsetesse organitesse. Temperatuuri langedes saavu-
tasid ülekaalu tärklise hüdrolüüsiprotsessid, millega talvekindlama sordi, maapealsetes
organites kaasnes intensiivne sahharoosi süntees.

Aminohapete süntees oli intensiivsem talvekindlama sordi juurtes, kusjuures vaikude
sünteesi- ja hüdrolüüsiprotsesside tasakaal nihkus loomuliku päeva tingimustes proteo-
lüüsi suunas. Lühike päev mõnevõrra pidurdas valkude ja tärklise hüdrolüüsi talve-
kindlama sordi juurtes. Taime maapealsetes organites, vastupidi, täheldati aminohapete
intensiivsemat sünteesi ja lülitumist valkude koostisse vähema talvekindlusega sordil,
mis tõenäoliselt on seoses selle sordi taimede maapealsete organite intensiivsema kas-
vuga sügisel.

Erinevates päevapikkustingimustes kasvanud taimedest eraldatud lahustuvate suhk-
rute, vabade ja seotud aminohapete kvalitatiivne koostis osutus samaks.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 7. X 1965
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О. КЕЕRBERG, E. VÄRK, H. KEERB ERG, T. PÄRNIK

SOME CHARACTERISTICS OF THE METABOLISM OF PLASTIC
COMPOUNDS IN PLANTS OF TWO VARIETIES OF RED CLOVER

DIFFERING BY THEIR WINTER SURVIVAL
Summary

The metabolism of plastic compounds (sugars, starch, free and bound amino acids)
in young plants of red clover in dependence on day length was investigated by using
radioactive carbon 14 C. Experiments were carried out in September with two varieties
of different winter survival: a local winterhardy variety ’Jõgeva 205’ and a loss
winterhardy Ukrainian variety ’Belotserkovsky 3306’. The plants had grown under
normal day length (13 hours) and under a 10-hour photoperiod.

The translocation of plastic compounds from crowns into roots and accumulation of
sugars in roots proceeded more intensively in plants of ’Jõgeva 205'. The difference
between the two varieties was greater under short day conditions. Sugars were trans-
ported and accumulated mainly in the form of sucrose.

The accumulation of starch at higher temperatures (20—25° C) was greater in
leaves of ’Jõgeva 205’. In both varieties the fall in temperature brought about a hydrolysis
of starch. In the winterhardy variety of ’Jõgeva 205’ it was accompanied by an intensive
synthesis of sucrose.

In the roots of ’Jõgeva 205’ amino acids were synthesized more intensively than
in these of ’Belotserkovsky 3306’. The hydrolysis of proteins in the roots of ’Jõgeva 205’
exceeded their synthesis. A short day somewhat impeded the hydrolysis of starch and
proteins in this variety. The synthesis of amino acids and their incorporation into
proteins was more intensive in the crowns of ’Belotserkovsky 3306’ which grew faster in
September than the crowns of ’Jõgeva 205’.

No effect of a photoperiodic treatment on the qualitative composition of sugars,
free and bound amino acids was established.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Oct. 7, 1965
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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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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
	Untitled
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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.
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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.
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	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ПЛАСТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ ДВУХ РАЗНЫХ ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ СОРТОВ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ОСЕНЬЮ
	Untitled
	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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	C-VITAMI IN [-AINEVAHETUSEST JA BIOFLAVONOIDIDE TOIMEST SELLELE
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	APRIKOOSIPUU AKLIMATISEERUMISE TULEMUSTEST
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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.
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	К ВОПРОСУ О ПРОТОТРОФНОСТИ И РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ
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	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	LÜMFISÜSTEEMI OSAST KANADE KALTSIUMI- JA FOSFORIAINEVAHETUSES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	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.
	Untitled

	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) В ПРИБАЛТИКЕ
	Untitled

	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	TEMPERATUURI MÕJUST VALKUDE MOLEKULKAALU MÄÄRAMISEL GEELFILTRATSIOONI ABIL*
	Joon. 1.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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.
	ESIMENE VABARIIKLIK MOLEKULAARBIOLOOGIA SÜMPOOSION
	III ÜLELIIDULISEL MULLATEADLASTE KONGRESSIL
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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
	Untitled
	Untitled
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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.)
	Untitled
	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
	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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