
В. ПОРГАСААР

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ хвои сосны
ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ

Обычно обеспеченность деревьев элементами питания стремятся оп-
ределять по химическому анализу почвы. Но толкование данных такого
анализа с точки зрения потребностей отдельных древесных пород очень
затруднено. Диагностика питания по химическому составу почвы у
деревьев сложнее, чем у сельскохозяйственных растений. Здесь нельзя
ограничиться анализом только верхнего слоя, а надо учесть весь кор-
несбитаемый слой, который у древесных пород часто весьма значителен,
а также изучить распределение корней по почвенным горизонтам. Кроме
того, посредством микотрофного питания деревья могут усваивать пи-
тательные вещества из труднорастворимых минеральных и органи-
ческих соединений, которые не удается экстрагировать при определе-
нии количества доступных для растений питательных элементов. При-
нимая во внимание эти трудности, более перспективной надо считать
оценку обеспеченности деревьев питательными веществами по химиче-
скому составу ассимилирующих органов, т. е. по составу листьев или
хвои (Ingestad, 1957, 1959, 1960; Leyton, 1958а; Tamm, 1954, 1956;
Wehrmann 1959а; Wittich, 1958).

В работах X. Митчелла (Mitchell, 1934, 1939 цит. по Kramer,
Kozlowski, 1960), а также в более поздних исследованиях показано, что
у лесных деревьев химический состав ассимилирующих органов до-
вольно хорошо отражает уровень питания отдельными элементами.

Ведущий вопрос диагностики изучение корреляции между хими-
ческим составом листьев-хвои, уровнем питания и ростом деревьев. Для
выяснения этих коррелятивных связей используют вегетационный ме-
тод (водные, песчаные и почвенные культуры), полевые опыты с удоб-
рениями и химический анализ листьев-хвои лесонасаждений в разных
условиях местопроизрастания.

Долголетний опыт лесоразведения показывает также, что потреб-
ности отдельных древесных пород в питании резко различаются. На-
пример, по В. Виттиху (Wittich, 1957), тополь и ясень, с одной стороны,
и ель, сосна и лиственница, с другой, имеют противоположные физиоло-
гические характеристики, существенно различаются и отдельные породы
в названных группах. На основе опыта лесоводства необходимо оценить
уровень питания для каждой древесной породы.

Изучению вопросов минерального питания сосны обыкновенной
посвящено несколько работ, авторы которых пытаются установить и
листовые стандарты (выяснены показатели недостаточного и оптималь-
ного уровней питания). Результаты этих работ по азоту, фосфору и
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калию приведены в табл. 1. Из приведенных данных видно, что листо-
вые стандарты сосны, полученные разными авторами, варьируют в до-
вольно широких пределах. Это, по-видимому, обусловлено неодинако-
выми условиями опытов, так как рост деревьев и накопление питатель-
ных элементов зависит не только от содержания отдельных элементов
в питательной среде, но и от других факторов.

Так как для выяснения листовых стандартов древесных пород на-
ряду с экспериментальными данными большое значение имеет изучение
химического состава листьев лесонасаждений в разных условиях место-
обитания, в последнее время много внимания уделяется методике сбора
листовых образцов. Надо отметить, что этот вопрос очень важен при
практическом применении листового анализа для определения уровней
питания лесных культур.

Подробному анализу методики сбора проб хвойных пород для ли-
стовой диагностики посвящен ряд исследований (Leyton, 19586; Tamm,
1955; Wehrmann, 19596; White, 1954). В результате этих работ выясни-

лось, что наиболее подходящее время для сбора хвои осенний период
после окончания роста. В это время химический состав хвои довольно
стабилен. Для обеспечения однородности проб по местонахождению в
кроне деревьев целесообразно брать хвою с верхушечных боковых по-
бегов текущего года. Одним из важных вопросов при взятии проб для
листового анализа является изучение влияния индивидуального варьи-
рования состава хвои между отдельными деревьями на изучаемом
участке. На основе своих исследований в сосновых насаждениях Бер-
ман (Wehrmann, 19596) пришел к выводу, что для получения на опре-
деленном участке достоверных данных об азоте и фосфоре надо хвою
брать не менее чем с 10 деревьев, для анализа содержания калия и
магния не менее чем с3O деревьев, а кальция —даже со 100 де-
ревьев.

Зависимость химического состава хвои сосны от типов местопроиз-
растания изучали В. Аалтонен (Aaltonen, 1950), Берман (Wehrmann,
19596) и А. Щербаков (1961). Они нашли, что из главных питательных
элементов (N, Р, К) самая тесная связь выявляется между содержанием
азота в хвое с условиями местообитания и ростом.

Таблица 1

Показатели недостаточного и оптимального уровней питания сосны обыкновенной
по данным литературы

Содержание элементов питания на сухое вещество, %

N Р КАвтор недос- опти иедос-
ОПТИ

недос-
ОПТИтаточ- таточ- таточ-

ное ное ное

Gast, 1936—1937 3,0
Björkman, 1942 — 2,5—3,0 — 0,20—0,30 — —

Süchting, 1942 1,37 — 0,09 — — —

Goor, 1956 — — — — 0,35 —

Tamm, 1956 <1,6 2,0—2,5 0,09—0,10 —
— —

Böszörmenvi, 1958 <0,6—0,7 — 0,10—0,12 — — —

Wehrmann, 1959a <1,5 — — —
—

—

Ingestad, 1960 0,7—1,6 3,0 0,06—0,09 0,23 0,30 0,90
Gcrny, 1961 — 2,0—2,5 — —

— —

Щербаков, 1961 0,9—1,2 1,8—1,9 — — — —
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Примером такой зависимости служат и данные нашего анализа хвои,
собранные в разных условиях местообитания сосновых культур в Эсто-
нии осенью 1962 г. Образцы хвои собирали по вышеописанной методике
с 30 деревьев на каждом участке. Содержание азота, фосфора и калия
определяли в одной навеске по методу К. Гинзбург и М. Щегловой
(1960) при сжигании материала в смеси 56%-ной хлорной и концентриро-
ванной серной кислот и сернокислой меди.

По данным химических анализов хвои (табл. 2) выясняется, что
более производительному типу местопроизрастания соответствует и
более высокое содержание питательных веществ в хвое. На самом бед-
ном торфянике (на осушенном верховом болоте) был обнаружен самый
низкий процент азота в хвое (1,15 —1,29%). А самый высокий процент
азота встречался на осушенном переходном болоте (1,80%)- Аналогично
на минеральных почвах самый низкий процент азота в хвое (равный
1,30—1,48%) получен на самом бедном типе на верещатнике. В
более плодородных типах леса (сосняк—черничник, сосняк—кислич-
ник, сосняк на залежи) встречалось более высокое содержание азота
в хвое (1,75—1,92%).

Зависимость процентного содержания фосфора в хвое от условий
местопроизрастания выявилась в меньшей степени, но все-таки доволь-
но закономерно.

Как видно из табл. 2, таких очевидных закономерностей как у азо-
та и фосфора в содержании калия не обнаружилось.

Кроме того, было замечено, что на более плодородных типах место-
произрастания встречались и более тяжелые хвоинки. Надо полагать,
что вес хвоинок может служить критерием общего уровня питания моло-
дой сосны.

В мае 1962 г. были заложены опыты с удобрениями на осушенном

Таблица 2

Содержание N, Р и К и вес хвои в сосновых культурах
на разных типах местопроизрастания (1962 г.)

Содержание в %. Сухой вес
Тип местопро- Лесхоз к сухому веществу 100 пар

израстания — хвоинок,
N Р К г

Осушенные торфяные почвы

Верховый Пярнуский 1,29 0,1! 0,53 1,50
Верховый Таллинский 1,15 0,14 0,74 1,46
Переходно-

сфагновый Сууре-Яаниский 1,68 0,19 0,78 3,03
Переходный Сууре-Яаниский 1,80 0,18 0,81 3,59

Минеральные почвы

Вересковый Таллинский 1,40 0,15 0,50 1,37
Вересковый Таллинский 1,32 0,15 0,47 1,79
Вересковый Сууре-Яаниский 1,40 0,17 0,60 2,42
Вересковый Таллинский 1,40 0,17 0,48 1,28
Вересковый Тартуский 1.48 0,18 0,75 1,57
Черничный Сууре-Яаниский 1,88 0,20 0,83 4,36
Кисличный Сууре-Яаниский 1,84 0,23 0,83 3,51
Залежная земля Валгаский 1,75 0,22 0,81 4,66
Залежная земля Тартуский 1,92 0,23 0,79 4,35
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безлесном верховом торфянике* в Пярнуском лесхозе на делянках IX2 м
(повторность четырехкратная). Живой сфагновый покров был снят.

Дозы удобрения применялись из расчета на гектар N 52, Р2ОS
95, К2O lOO кг, соответственно в форме аммиачной селитры, суперфос-
фата и хлористого калия. Дозы извести во всех вариантах равнялись
21,5 ц на 1 га. Во всех вариантах добавляли также магний, бор, марга-
нец и медь.

Учет опытов проводился в октябре 1962 г. Для анализа с каждой де-
лянки брали по 30 сеянцев, определяли сухой вес надземных частей и
корней и валовое содержание азота, фосфора и калия в хвое. Получен-
ные данные (табл. 3) свидетельствуют о высокой эффективности азотно-
фосфорных удобрений. Удобрение одним фосфором или одним азотом не
оказало положительного действия. Это доказывает, что на верховом
торфянике сосна сильно страдает от недостатка азота и фосфора. Удоб-
рение калием не вызывало положительного эффекта, так как верховой
торф опытного участка содержит достаточное для нормального роста
сосны количество калия.

С увеличением дозы азотного удобрения (на одинаковом фоне фосфо-
ра и калия) увеличивались накопление органического вещества и кон-
центрация азота в хвое (варианты 7,8, 2). Аналогично действовали воз-
растающие дозы фосфора (варианты 5, б, 2). Содержание калия в хвое
под, влиянием калийного удобрения изменялось незначительно (вари-
анты 3,4, 2).

Надо отметить, что при определении химических показателей обеспе-
ченности растений в отдельных питательных элементах (что выражено
через валовое содержание элементов в процентах на сухое вещество хвои'!
особое внимание надо уделять закономерности взаимовлияния элемен-
тов питания. Значение изучения этого вопроса доказывается в некоторых
работах по листовой диагностике лесных древесных пород (Leyton,
1954, 1956,- 1960; Böszörmenyi, 1958). В опытах 3. Бёзёрмени (Böször-
menyi, 1958) ясно выявилось взаимное влияние уровней фосфорного и
азотного питания на рост и химический состав хвои сосны. В песчаных

* Характеристика верхнего 20-сантиметрового слоя торфа: малоразложившийся
сфагновый торф; зольность 3%; рВГкС! 2-8; валовое содержание N 0,58%, Р2 0 5
120, К 2 O —7O и СаО —4oмг на 100 г почвы; содержание лактатно-растворимых форм
Р2ОS 11,0 и К 2 O —4oмг на 100 г почвы.

Влияние минеральных удобрений на рост и содержание
однолетней сосны

(Полевой опыт на осушенном верховом торфянике

Таблица 3

V, Р и К в хвое

в 1962 г.)

№ вари-
анта

Удобрения Содержание в %
к сухому веществу

Сухой вес, г

надзем-
ной части корней

\: У К N Р К

1 0,93 0,11 0,81 0,022 0,011
2 1 1 1 2,10 0,30 1,23 0,135 0,050
3 1 1 — 2,22 0,30 1,05 0,121 0,046
4 1 I Va 2,22 0,30 1,24 0,144 0,051
5 1 — 1 2,04 0,07 0,92 0,045 0,017
6 1 Va 1 2,36 0,28 1,14 0,129 0,053
7 — 1 1 1,00 0,20 0,98 0,024 0,012
8 v 2 1 1 1,71 0,27 1,17 0,098 0,042
9 2 2 2 2,59 0,32 1,24 0,212 0,081



Химический состав хвои сосны при разных условиях питания 235

культурах показатели оптимальной обеспеченности азотом с повышением
уровня фосфора в питательной среде сдвигались с 0,96 на 2,94% N в хвое.
С другой стороны, показатели оптимального питания фосфора с повы-
шением уровня азота в субстрате сдвигались с 0,08 на 0,28% Р.

Это подтверждается и нашими данными химического анализа хвои.
Из табл. 3 видно, что концентрация отдельных элементов в хвое зависит
от уровня других элементов. Под влиянием повышенных доз азота уве-
личивался процент фосфора и калия в хвое.

В качестве показателей обеспеченности деревьев отдельными эле-
ментами питания обычно используются данные их валового содержания
в листе. В некоторых работах подчеркивается важность определения
различных форм элементов питания при листовой диагностике, что в
изученных случаях содействует лучшему пониманию состояния питания
древесных пород. Например, В. Виттих в ряде работ (Wittich, 1957, 1958;
Wittich, Fiedler, Krauss, 1960) показывает, что при недостатке фосфора
в хвое сосны могут накапливаться растворимые формы азота. В таком
случае высокая концентрация азота не является свидетельством обиль-
ной обеспеченности им, а показывает задержку синтеза белков, причи-
няемую фосфорным голоданием.

В отношении сельскохозяйственных культур нашла применение диаг-
ностика по содержанию минеральных форм питательных элементов в соке
растений с использованием быстрых методов (Церлинг, 1960, 1962). Мы
сделали попытку оценить обеспеченность сеянцев сосны в N, Р и К по
экспресс-методу В. Церлинга. Материалом служили сеянцы из вышеопи-
санных полевых опытов с удобрениями. В разные сроки анализировали
корни, стволики, хвою и точки роста.

Определить состояние азотного питания сеянцев сосны по нитратной
форме азота, как предусмотрено методом В. Церлинга, не удалось, так
как нитраты в анализируемых частях не были обнаружены. Это, оче-
видно, связано с особенностями обмена хвойных растений, у которых
нитраты полностью восстанавливаются в тонких корнях в результате
деятельности микоризы. Не удалось также обнаружить закономерных
различий в содержании минеральных форм калия в сеянцах отдельных
вариантов. Это, по всей вероятности (аналогично валовому содержанию
калия в сеянцах), было вызвано высоким фоном калия в торфе опытного
участка. Можно только отметить, что реакция на калий была самой ин-
тенсивной в хвоинках и в точках роста (3 —4 балла по В. Церлингу).

Концентрация неорганических соединений фосфора была наивысшей
в корнях и стволиках сеянцев. В хвое следы фосфора обнаружились
только в первый срок определения (19 июля) и тогда только в более
молодых хвоинках. Без фосфорного удобрения в сеянцах были обнару-
жены только следы неорганического фосфора и лишь в первый срок
взятия проб. Уже в августе исчезли и следы фосфора. В то же время
появились визуальные симптомы фосфорного голодания (фиолетовый
цвет на кончиках хвоинок). В сеянцах, получивших фосфорное удобрение,
реакция на неорганический фосфор оценивалась по шкале В. Церлинга в
3 балла. В общем содержание неорганического фосфора соответствует
валовому содержанию фосфора в сеянцах этих вариантов опыта.
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Заключение

На основе полученных данных можно заключить, что у сосны
имеется определенная связь между содержанием основных питательных
элементов в хвое и уровнем питания. Это позволяет считать перспек-
тивным использование методов листовой диагностики для выяснения
обеспеченности сосны питательными веществами в конкретных усло-
виях произрастания. Наиболее закономерно химический состав хвои от-
ражает уровень азотного и фосфорного питания.

В условиях Эстонии при различном плодородии местопроизраста-
ния валовое содержание азота в хвое молодой сосны колеблется от 1,15
до 1,92% N, а содержание валового фосфора —от 0,11 до 0,23% Р. В
опытах на осушенном верховом торфянике в зависимости от удобрения
концентрация азота в хвое однолетней сосны изменялась в пределах
0,93—2,95% N, а концентрация фосфора 0,07—0,32% Р. Закономер-
ности в содержании калия оказались менее постоянными.

Концентрация отдельных элементов в хвое зависит не только от
уровня соответствующих элементов в питательной среде, а и от уровня
других элементов. Исходя из этого положения, при оценке данных хи-
мического анализа хвои надо обязательно учитывать обеспеченность
деревьев всеми основными питательными веществами.
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V. PORGASAAR

MÄNNIOKASTE KEEMILINE KOOSTIS ERINEVATES TOITUMISTINGIMUSTES

Resümee
Katsele tulemused võimaldavad järeldada, et männiokastes valitseb kindel seos

elementide sisalduse ja toitainetega varustatuse vahel. Sellepärast võib lehe analüüsi
pidada männi mineraalse toitumise hindamisel perspektiivseks meetodiks' konkreetsetes
kasvukohtades. Kõige seaduspärasemalt näitab okaste koostis lämmastikuga ja fosforiga
varustatust.

Eestis, olenevalt kasvukohatüübist, oli üldine lämmaslikusisaldus noorte mändide
okastes 1,15—1,92% ja fosforisisaldus 0,11 —0,23%.

Kuivendatud rabas läbiviidud väetiskatsetes leidus üheaastaste männiseemikule
okastes 0,93—2,59% lämmastikku ja 0,07—0,32% fosforit, olenevalt lisatud lämmastik-
ja fosforväetistest. Okaste kaaliumisisalduses ei täheldatud kindlaid seaduspärasusi.

Üksikute elementide sisaldus okastes sõltub ka teiste elementide hulgast toitekesk-
konnas. Sellepärast tuleb puude toitumise hindamisel leheanalüüsi-mectodi abil üheaeg-
selt määrata kõigi tähtsamate elementide sisaldus okastes.

Eesti Põllumajanduse Akadeemia Saabus toimetusse
23. IX 1965
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У. PORGASAAR
CHEMICAL COMPOSITION OF PINE NEEDLES IN VARIED

NUTRIENT CONDITIONS

Summary

According to the experimental data stated, the chemical composition of pine needles
is correlated with the nutrients in soil. Therefore leaf analyses are suitable for a
diagnosis of the nutrient status of a pine, particularly in respect to phosphorus and
nitrogen supply.

The total N concentration of pine needles is 1.15—1.92%, and the P content
0.11—0.23%, depending on the site type of pine in the conditions of the Estonian SSR.

In manuring tests in dried peat-bogs, the N concentration in pine needles varied
from 0.93 to 2.59% and that of P 0.07—0.32%, in accordance with the natuie of
fertilizers. There was no stable correlation between the К content in pine needles and
soil.

The nutrient content of these elements in needles depends on the effect of othei
elements in the soil. Therefore it is necessary to study the nutrient status of all the
important elements in pine needles simultaneously.

Estonian Agricultural Academy Received
Sept. 23, 1955
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	Рис. 7. Поглощение 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от освещенности при трехминутных экспозициях (по радиоактивности 5 дисков) .
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	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).
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	НОВЫЕ ВИДЫ ЦИКАДОВЫХ (HOMOPTERA : CICADINA) ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. I
	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).

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

	СРАВНЕНИЕ БЕЛКОВОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ СУДАКА ПЯРНУСКОГО ЗАЛИВА И ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	Untitled

	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
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	EESTI FOSFORIIDI TOLMU SISSEHINGAMISEST SUGENEVA KOPSUDE TOLMUFIBROOSI MORFOLOOGIAST
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 12 kuud pärast fosforiiditolmu intratrahheaalset manustamist. Rohkesti rakulis-fibroosse ehitusega sõlmekesi. (Suurendus ИOХ-)
	Mikrofoto 2. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Väheldased tolmukolded ja ebaühtlaselt paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 80X-)
	Mikrofoto 3. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Lümfohistiotsütaarsete rakkude ja fibroblastide rohkenemisest ning tolmurakkude sisaldusest paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 330X-)
	Mikrofoto 4. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Perivaskulaarne tolmuladestus ja reaktiivne rakkude rohkenemine. (Suurendus 90X-)

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

	Rx ПОЛЕЗНЫЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕИЗВЕСТНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕНИИ НА БУМАГЕ
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
	Untitled
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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
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	К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН ПРИ ПРАТИЛЕНХОЗЕ НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Влияние нематоды Р. penetrans на рост ячменя: 1,2 незараженные 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 2. Влияние нематоды Р. penetrans на рост пшеницы; 1,2 незараженные. 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 3. Влияние нематоды Р. penetrans на рост кукурузы: 1,2 незараженные, 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 4. Влияние нематоды Р. penetrans на рост моркови: 1,2 незаряженные, 3, 4 зараженные растения.
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	TWO NEW SPECIES OF EXIDIOPSIS
	Fig. 1. Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Railv. (TAA 17 117) (X 1 -5).
	Fig. 2. Exicliopsis pallida Wells et Raitv. (ТАЛ 14 595) (XFS).
	Fig. 3. Exidiopsis gr is eo-b rünne a Wells et Raitv. A basidium (from TAA 17Ü31), В portion of fertile hypha with early basidium, segmented basidium, and collapsed basidium (from TAA 17 031), C basidiospores (from TAA 17 031), D cystidium (from TAA 17 048), E thick-walled, cylindrical dikaryophysis (from TAA 17 133), F portion of branching dikaryophysis (from TAA 42 954), G projecting apex of septate cystidium (from TAA 17 043), И – projecting apex of cystidium with collapsed tip (from TAA 17 048). (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus.)
	Fig. 4. Exidiopsis pallida Wells et Raitv. A portion of fertile hypha showing probasidia and collapsed basidium, В segmented basidium, C portion of fertile hypha with segmented basidium and young, cylindrical dikaryophysis, D, E cylindrical dikaryophyses, F basidiospores, one germinating by repetition. (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus from the holotype (TAA 14 595)).
	Fig. 5. Geographical distribution of Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Raitv. (a), and Exidiopsis pallida Wells et Raitv. {b).

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

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

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

	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ И РОСТ РАЗНЫХ ФОРМ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ПОД ПОКРОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
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	THE THERMAL DENATURATION OF DNA COMPLEXES WITH PROTAMINE PEPTIDES
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
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	К ВОПРОСУ О ПРОТОТРОФНОСТИ И РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ
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	ДОПОЛНЕНИЕ К ОПИСАНИЮ НОВЫХ ВИДОВ ЯСТРЕБИНОК СОВЕТСКОГО СОЮЗА MANTISSA AD DESCRIPTION ЕМ SPECIERUM NOVARUM GENERIS HIERACIUM L. EX U.R.S.S. LECTARUM
	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CORTICIACEAE U.R.S.S. III)
	ДАННЫЕ О НЕКОТОРЫХ DEUTEROMYCETES, ОБИТАЮЩИХ ВМЕСТЕ С РЖАВЧИННЫМИ И МУЧНИСТО-РОСЯНЫМИ ГРИБАМИ
	Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.
	Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidiileucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
	Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno sporangium cornutum ткани листа.
	Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium campanulae.
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	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) В ПРИБАЛТИКЕ
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	KAURIDE (GAVIAE) RÄNDEST LÄÄNEMERE IDAOSAS JA VALGE MERE PIIRKONNAS
	Joon. 1. Punakurk-kauri (tühi ring) ja järvekauri (must ring) taksonoomiliste andmete võrdlus ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi materjalide alusel: А kere pikkus, В sirulaius, C tiiva pikkus, D raskus.
	Joon. 2. Kauride sügisrände dünaamika Eesti põhjarannikul 16. septembrist kuni 20. oktoobrini viispäevakute kaupa.
	Joon. 3. Kauride sügisrände päevarütm: 1 Soome lahe lõunarannikul nelja tunni jooksul, alates päikesetõusust; 2 Suures väinas kogu valge aja jooksul.
	Joon. 4. Kauride sügisrände valdavad suunad Läänemere idaosas ja Valge mere piirkonnas.
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	TEMPERATUURI MÕJUST VALKUDE MOLEKULKAALU MÄÄRAMISEL GEELFILTRATSIOONI ABIL*
	Joon. 1.
	Untitled
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	FOSFORÜLEERUMISE JA HINGAMISE SEOSE TUGEVNEMISEST HUMISOOLI TOIMEL*
	Humisooli mõju türoksiinist tingitud kehakaalu langusele küülikutel. I seeria küülikud, kes said ainult türoksiini; II seeria küülikud, kes said türoksiini koos humisooliga.
	Untitled

	HUMISOOLI JA RUTIINI KOOSTOIMEST OKSÜDATIIVSESSE FOSFORI) LE ER OMI SSE MAKSAKOE MITOKONDRITES
	Untitled
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	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
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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
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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
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	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.
	Untitled
	Фото 1, Текст клятвы врача, подписанный А. Ф. Миддендорфом 2 июня 1837 г (по ст. стилю). (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л, 79).
	Фсто 2. Выдержка из экзаменационного протокола А. Ф. Миддендорфа. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, он. 2, ед. хр. 16807, л. 5).
	Фото 3. Титульный лист академической истории болезни, составленной А. Ф. Миддендорфом. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л. 36).
	Фото 4. Титульный лист докторской диссертации А. Ф. Миддендорфа
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	Фото 1. Слева краснокочанная капуста ’Каменная головка’ (подвой), справа брюссельская капуста Геркулес 118’ (привой).
	Фото 2. Измененная форма (Vi) от прививки ’Геркулес 1!8’ на ’Каменную головку’.
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	Joon. I. Polüfenoolsete ühendile sisaldus aprikoosipuu noortes lehtedes
	Joon. 2. Polüfenoolsete ühendite sisaldus ploomipuu noortes lehtedes.
	Joon. 3. Polüfenoolide üldsumma ja seotud fraktsiooni sisaldus võrsel erinevas kõrguses asetsevates ning erineva vanusega lehtedes; А Moldaavia reproduktsioon, В Krasnodari reproduktsioon. (Jämedalt viirutatud lõik seotud fraktsioon.)
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
	Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.
	Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidiileucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
	Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno sporangium cornutum ткани листа.
	Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium campanulae.
	Joon. 1. Punakurk-kauri (tühi ring) ja järvekauri (must ring) taksonoomiliste andmete võrdlus ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi materjalide alusel: А kere pikkus, В sirulaius, C tiiva pikkus, D raskus.
	Joon. 2. Kauride sügisrände dünaamika Eesti põhjarannikul 16. septembrist kuni 20. oktoobrini viispäevakute kaupa.
	Joon. 3. Kauride sügisrände päevarütm: 1 Soome lahe lõunarannikul nelja tunni jooksul, alates päikesetõusust; 2 Suures väinas kogu valge aja jooksul.
	Joon. 4. Kauride sügisrände valdavad suunad Läänemere idaosas ja Valge mere piirkonnas.
	Joon. 1.
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	Humisooli mõju türoksiinist tingitud kehakaalu langusele küülikutel. I seeria küülikud, kes said ainult türoksiini; II seeria küülikud, kes said türoksiini koos humisooliga.
	Joon. 1. Hiirte rektaalne temperatuur huinisooli ja türeoidiini manustamise vältel. kontrollhiired (I rühm) humisooli saanud hiired (11, 111 ja IV rühm) türeoidiini saanud hiired (V rühm) türeoidiini + humisooli saanud hiired (VI, VII ja VIII rühm)
	Joon. 2. Hiirte elu kestus eksikaatoris. Tulpade viirutus tiheneb humisooli kontsentratsiooni tõusuga. I usalduspiirid
	Рис. 1. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I—контроль, II после 10 инъекций гумизоля, 111 после 20 инъекций гумизоля, IV после 30 инъекций гумизоля. Заштрихованные столбики в нормальных условиях, незаштрихованные после добавочного введения инсулина. 1 средняя ошибка (т).
	Рис. 2. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I контроль, II после введения тиреоидина, 111 после введения териоидина и 10 инъекций гумизоля. I средняя ошибка (т).
	Joon. 1. Humisooli toime küüliku leukotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 10. katsepäeval, 3 20. katsepäeval, 4 10. päeval pärast viimast humisooli manustamist.
	Untitled
	Joon. 1. Küüliku erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsuse dünaamika humisoolikuuri puhul (I katseseeria, küülik nr. 3).
	Joon. 2. Mumisooii ennevaxe Kontsentratsioonide pärssiv toime erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsusesse.
	Рис. 1. Продольные разрезы двух полипняков близкого диаметра, показывающие неодинаковый характер стереозоны. О. Готланд, Грогансхувфуд; лудлов, слои Хемсе. (По Tripp, 1933). X 1,5.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II
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	Joon. 1. Kaela lümfijuha kulgemise variandid (a, b, c) lammastel: / kaela lümfijuha; 2 kaela tõusev arter ja veen.
	Untitled
	Joon. 2. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid (a, b, c, d) uttedel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter; 6 I roie. Joon. 3. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid jääradel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter ja veen; 6' I roie.
	Рис. I. Изменения в потреблении кислорода (02 мл/г в час при 0° 760 мм Hg) в зависимости от температуры окружающей среды у птенцо!3 обыкновенной чайки, яйцо с проклевом; —•— «мокрые птенцы»; —оптенцы после обсыхания; --о-- накормленные птенцы.
	Рис. 2. Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды у птенцов обыкновенной чайки. Обозначения те же, что на рис. 1.
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Päeva pikkuse mõju kapsakoi l nukkude kaalule; 2 nukkude üldpikkusele (Pj; 1=0,5 mm); 3 nukkude pikkusele parema tagajala tipuni (P 2; 1 —0,5 mm); 4 nukkude pea maksimaalsele dorsaalsele laiusele (L 2; 1 = 0,143 mm); 5 nukkude ventraalsele laiusele (Lg 1 =0,25 mm); 6 rööviku- ja nukujärgu kestusele; 7 suremusele neljandas instaaris.
	Untitled
	Joon. 1. Antotsüaanide sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides (kongo punase milligrammprotsentides hüpokotüülide toorkaalust).
	Joon. 2. Üldlämmastikusisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsenlides toorkaalust).
	Joon. 3. Mitlevalgulise lämmastiku sisaldus karbarniidi- ja ammooniumnitraadi lahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehledes (miili grarnmprotsentides toorkaalust).
	Joon. 4. Valgulise lämmastiku sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsentides toorkaalust).
	Рис. I. Изменение скорости биосинтеза триптофана в течение 7,5- часовой экспозиции при комнатной температуре на свету и в темноте.
	Рпс. 2. Зависимость эффекта света'от температуры (100% содержание’триптофана в темповом варианте).
	Рнс. 3. Зависимость скорости биосинтеза триптофана от интенсивности света.
	Рис. 4. Скорость биосинтез." триптофана на свету различного спектрального состава (атмосфера азота).
	Fotod 1 ja 2. Moondunud õisi N-viiruse mütantvorrriiga NR infitseeritud Nicotiana rustica 1.
	Рис. 1. Схема установки для выращивания сеянцев в песчаных культурах: а полиэтиленовый сосуд; б кварцевый песок; в капроновое сито; г дренаж; д корпус вентиля; е резиновая трубка; ж колба с питательным раствором.
	Рис. 2. Песчаные культуры с сеянцами сосны в вегетационном домике. При передвижении вагонеток колбы с питательным раствором ставят на свободную площадку между сосудами.
	Рис. 3. Влияние соотношения Ca/Mg в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 1.
	Рис. 4. Влияние соотношений Ca/Mg и Са/К в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 2..
	Рис. 5. Влияние концентраций CaS04 (опыт 3) и СаС12 (опыт 4) в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержа нию элементов в мг-экв/100 г).
	Рис. 6. Влияние CaCO.i, NaHC03, СаС12, MgCl2 и NaCI на содержание хлорофилла в хвое. Опыт 4.
	Joon. 1. Suhtelised indanemisprotsendid eri katsepäevadel.
	Joon. 2. Idandite lehtede ja juurte suhteline pikkus: а Festuca pratensis; b Festuca rubra-, c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Joon. 3. Idandite suhteline kaal; а Festuca pratensis; b Festuca rubra; c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	.loon. 1. Belonioscijpha culmicpla (Desm.) Dennis eoskotiel, paralüüsid ja eosed. (Suurend. 750 X-)
	.loon. 2. Dasyscyphus sulphureus (Pers.) Massee karvad, eoskolt, paralüüs ja eosed. (Suurcnd. 750 X-)
	Joon. 3. Helotium rhodoleupum (Fr.) Fr. eoskotid, eosed ja apoteetsiumi koore rakud. (Suurend. 750 X-)
	Joon. 4. Hyaloscypha lacnobrachya (Desm.). Nannf. eoskotid, eosed ja karvad. (Suurend. 750X.)
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	Рис. 2. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора (2) и количества углерода в бензоле (1,2). 1 при составе сцинтиллятора; РРО 4 г/л-f-РОРОР 0,1 г/лнафталин 100 г/л + бензол 400 мл/л в Л£-ксилоле; 2 РРО 4 г/л -J- РОРОР 0,1 г/л 4- нафталин 100 г/л в бензоле.
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	Joon. 1. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsuse dünaamika. Heksokinaasi aktiivsus on väljendatud glükoosi hulga vähenemise põhjal rnikro grammides 1 mg valgulämmastiku kohta. Viirutatud tulbad väljendavad fermendi aktiivsust kontroll-loomade sarkoomides, viirutamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 2. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsus, arvutatud lähtekoe kaalu kohta. Viirutatud tulbad väljendavad glükoosi hulga vähenemist mikrogrammides sarkoomi ekstraktis, viirulamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 3. Sarkoom 45 ekstrakti lämmastikusisaldus. Viirutatud tulbad väljendavad kasvaja ekstrakti valgulämmastiku hulka milligrammides kontroll-loomadel, viirutamata katseloomadel.
	Joon. 4. Sarkoom 45 keskmised kaalud ja kasvu pidurduse protsent. Sarkooinide keskmised kaalud grammides on avaldatud logaritmilisel kujul. Ringid väljendavad kasvaja kaalu kontroll-loomadel, kolmnurgad sarkolüsiiniga ravitud loomadel. Sarkolüsiiniga saavutatud sarkoomi kasvu pidurduse ulatus Schreki järgi on näidatud ravipäevade all.
	Рис. 1. Влияние гумизоля на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей в первой серии опытов. К контроль; 2,3, 4 группы с гумизолем при разведениях IO3, 5 • 10-5 и 5-10-° соответственно; з— появление впервые задних конечностей.
	Рнс. 2. Влияние гумизоля и тиреоидина на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей во второй серии опытов, ff кормление тиреоидином; остальные обозначения те же, что и на рис. 1.
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