
А. ПУНГ

О РАБОТЕ А. МИДДЕНДОРФА ПО РАЗВЕДЕНИЮ
сельскохозяйственных животных

В 50-х годах прошлого столетия в связи с проникновением капита-
лизма в сельское хозяйство на повестку дня встал вопрос об увеличе-
нии производства в хозяйствах прибалтийских помещиков. Развивалось
тонкорунное овцеводство, коневодство, осуществлялся односторонний
переход от универсального скотоводства к разведению молочного ско-
та. Все это было связано с решением вопросов разведения сельскохо-
зяйственных животных, так как местные аборигенные породы не отве-
чали требованиям времени. Помещики проводили случайный и беспла-
новый импорт заграничных пород, нисколько не считаясь с местными
условиями, которые часто оказывались неподходящими для завезенных
животных. Новые породы не акклиматизировались, и помещики тер-
пели большой ущерб. Необходим был выдающийся специалист с широ-
ким кругозором, способный дать теоретические основы импорта и раз-
ведения новых пород.

В 1857 г. академик А. Миддендорф отказался от должности секрета-
ря Академии наук и поселился в своем поместье Хелленурме вблизи
г. Тарту. Как человек активный, он стал заниматься вопросами местного
сельского хозяйства. Вскоре его избрали президентом важнейшей орга-
низации помещиков того времени Императорского Лифляндского
общеполезного экономического общества. Этот пост он занимал продол-
жительное время и был хозяйственно-политическим руководителем по-
мещиков Лифляндии. Известный естествовед, увлекающийся и зооло-
гией, А. Миддендорф хорошо изучил вопросы влияния экологических
условий на развитие животных и активно включился в племенную
работу с лошадьми и крупным рогатым скотом.

В 1856 г. по инициативе местного рыцарства с целью получения
крупной рабочей лошади был основан Торийский конный завод, в зада-
чу которого входило улучшение местной породы (клеппер). Улучшение
стали проводить при помощи финских и арабских жеребцов. Об этом
А. Миддендорф делает обстоятельный обзор в своей работе «Das Landes-
gestüt der Livländischen Ritterschaft zu Torgel» (1872), где приводятся
схемы спаривания местной лошади, условия кормления и содержания.
В то же время он подробно анализирует недостаточное развитие по-
месей местной лошади с арабской и финской и несоответствие их предъ-
являемым требованиям. Основной причиной неуспеха был малый рост
и тонкий скелет лошадей. А. Миддендорф изложил свои взгляды на раз-
ведение лошадей в ландтаге помещиков в 1862 г. Он подверг критике
использование для улучшения местной породы арабской лошади и предт
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дожил ардены бельгийского происхождения. По заданию ландтага в
этом же году он импортирует из Бельгии двух жеребцов и десять кобыл
указанной породы. Завезенные лошади были не намного крупнее местных,
но массивнее и тяжелее их. Вес местных лошадей составлял в среднем
322 кг, завезенных арденов 512 кг. Последние обладали более широки-
ми формами и более сильной мускулатурой. А. Миддендорф учитывал
хорошую способность арденов переваривать грубые корма, их спокойный
темперамент, скороспелость, хорошую наследуемость и способность при-
спосабливаться к климату Прибалтики. В торийской комиссии по разве-
дению, состоявшей из помещиков, постоянно конкурировали два направ-
ления: одни считали целесообразным разведение более тяжелой рабочей
лошади, другие более легкой ездовой. А. Миддендорф был представи-
телем первого направления, старался придать местной лошади тяжесть
и большую тяговую силу. Он считал, что для этого имеются две возмож-
ности.

Первая и менее сложная улучшение условий кормления и содер-
жания местных лошадей уже с эмбрионального периода и интенсивное
в первый и второй годы жизни. А. Миддендорф подтвердил это опытами
на Торийском конном заводе. В одном поколении при хороших условиях
кормления и содержания высота лошадей увеличилась на вершок
(4,45 см), а живой вес на 20%, 4-летние лошади весили 400 кг, причем
существенных отличий от помесей арденов не было. Так А. Миддендорф
хотел развести двойных клепперов, которые стали бы хорошими и силь-
ными рабочими лошадьми. Он отмечал, что без кормления нет промеров.

Вторая возможность улучшения местной породы скрещивание с
арденами более быстрый, но и более опасный путь. По мнению
Миддендорфа, этим путем можно получить 50% помесей,'унаследовав-
ших лучшие отцовские и материнские качества; величину, пропорцио-
нальность, плотность скелета и мышц, хорошее их присоединение.
Остальных потомков следует устранить из разведения и применять в
качестве рабочих лошадей. Поставленные А. Миддендорфом на заводе
и в поместьях Хелленурме и Коорасте конкретные опыты показали, что
улучшение местных лошадей арденами оправдывает себя. Из промеров
лошадей Торийского завода следовало, что потомки были массивнее и
хорошо подходили в качестве рабочих лошадей. Бросалось в глаза, что
помеси-кобылы развивались лучше, чем помеси-жеребцы. Наблюдалось
явление гетерозиса, которое Миддендорф еще не умел объяснить. Но
он констатировал, что реципрокное скрещивание (спаривание клеп-
перского жеребца и арденской кобылы) не дает хороших результатов.
Скрещивание с арденами особенно оценили крестьяне, они стали ис-
пользовать арденских жеребцов для спаривания с местными кобылами.
Следует отметить, что ардены помеси пользовались большим успехом
у крестьян, чем у помещиков. А. Миддендорф делает вывод, что для
получения потомства с хорошими качествами особенно важно пра-
вильно подобрать родительские пары. Арденский жеребец передавал
потомкам ширину туловища, хороший круп и массивность. А. Мидден-
дорф, следовательно, открыл некоторые взаимосвязанные со скрещива-
нием закономерности. В то же время он отмечал, что молодняк лошадей
необходимо раньше ставить на работу, больше тренировать и приучать
к езде. Он считал также, что и племенных лошадей следует ставить на
работу. Все эти положения применимы и в настоящее время.

А. Миддендорф работал в контакте с Торийским конным заводом с
1862 по 1880 г., когда он вышел из комиссии по разведению. В этот пе-
риод для улучшения местной лошади стали применять арденов. Однако
потом верх одержало второе направление сторонники разведения



крупной ездовой лошади, для чего в качестве улучшателей использо-
вали чистокровных и полукровных английских лошадей и норфольк-
роадстеров. В результате в Эстонии была выведена торийская порода
лошадей. Однако усилия А. Миддендорфа не остались бесплодными. В
буржуазный период, в 1926 г., сюда были вновь завезены жеребцы ар-
денской породы и местную лошадь улучшали путем поглотительного
скрещивания. Так в Северной Эстонии вывели новую породу лошадей,
названную эстонским тяжеловозом.

Заслуживают внимания проведенные А. Миддендорфом опыты по
выращиванию молодняка (телят, жеребят). На Торийском заводе и в
имении Хелленурме он ежемесячно взвешивал и измерял жеребцов и
телят. Уже в 1866 г. А. Миддендорф указывал (Миддендорф, 1866) на
возможность изменения пропорций туловища с помощью различных
видов кормления в ранний период индивидуального развития животно-
го. Прежде всего он констатировал, что молодые животные быстрее
всего растут в первый период после рождения и что затем прирост по-
степенно уменьшается. Тогда же А. Миддендорф нашел, что уменьшение
прироста протекает неравномерно, что встречаются периоды покоя, за
которыми следуют этапы быстрого роста, различающиеся не только по
времени, но и по направлению: в одни периоды быстрее идет рост в вы-
соту, в другие в ширину. Эти различия и дают заводчику возможность
выращивать животных с более широкими формами. А. Миддендорф по-
ставил конкретный опыт с жеребенком арденской породы, у которого
ослаблением кормления задерживал рост в высоту, а затем усиленным
кормлением поддерживал рост туловища в ширину и получил лошадь с
большой шириной груди и крупа, промеры этой лошади превышали та-
ковые у сверстниц, отца и матери. В 1867 г. А. Миддендорф еще не ре-
шался высказаться относительно закономерностей роста, так как сом-
невался, действительны ли они для всех пород и породных групп. Он
продолжил опыты в Хелленурме, где разводил крупных лошадей арден-
ской породы, за которые получил премии на Рижской выставке в 1865
ч 1871 гг. Опыты по выращиванию телят привели А. Миддендорфа к вы-
воду, что усиленным кормлением в молодом возрасте можно получить
коров с более широким туловищем и низконогих, особенно при содер-
жании их в хлевах; выращивание же телят на пастбище должно давать
коров с более длинным туловищем и высоконогих. Значительно шире
А. Миддендорф поставил опыт по изучению выращивания жеребцов на
Торийском конном заводе. Он собрал данные более 1300 измерений и
взвешиваний, проработал их относительно различных пород и комби-
наций скрещивания и сделал ценные выводы. Он нашел, что три первых
месяца жизни у жеребцов происходит наибольший прирост живого веса
и прирост в высоту. С четвертого по девятый месяцы равномерный
период роста, причем в четвертый и пятый месяцы жизни уменьшение
роста в высоту происходило быстрее, чем увеличение живого веса. С
шестого по девятый месяцы прирост в высоту и увеличение живого веса
уменьшались одинаково. Отсюда А. Миддендорф сделал вывод, что в
три первых месяца жизни наиболее существенно увеличивается живой
вес и высота. На четвертом и пятом месяцах жизни кормление оказы-
вает большее влияние на рост в высоту; начиная с шестого месяца уси-
ленное кормление обеспечивает получение лошадей с широким тулови-
щем. Кроме того, А. Миддендорф указывал и на различия в росте по
отдельным породам. Рост в высоту в первый год жизни у местной ло-
шади (клеппер) был одинаковым с арденами, но на второй год клепперы
быстрее арденов увеличивались в высоту и ширину. Из сказанного
А. Миддендорф делает практический вывод: для получения крупной
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лошади первые два года жизни жеребенка местной породы следует
кормить усиленно. Своими опытами Миддендорф показал, что взвеши-
вание и измерение молодняка дают ценные руководства по правильному
их выращиванию, кормлению и оценке результатов скрещивания; от-
крыл общие закономерности в росте крупных домашних животных. Его
работу успешно продолжили известные русские зоотехники Н. Чирвин-
ский и А. Малигонов, которые еще более подробно изучили закономер-
ности роста и развития организма.

Велики заслуги А. Миддендорфа по разведению пород крупного
рогатого скота в Прибалтике. Как уже указывалось, помещики завози-
ли в Прибалтийский край неподходящие породы скота. А. Миддендорф,
как человек с широким кругозором, более основательно подошел к раз-
решению данного вопроса. Вначале он пробовал улучшить местный
аборигенный скот улучшением условий кормления и содержания. Па-
раллельно он производил скрещивание с завезенным из Германии ско-
том ангельнской породы. Улучшающая порода подбиралась сознательно.
С этой целью А. Миддендорф изучил скот, разводимый в Германии, на
Ангельнском полуострове, климатические условия полуострова и нашел,
что последние, так же как и условия кормления и содержания скота
соответствовали условиям Прибалтики. Импорт и использование ан-
гельнского скота происходили по инициативе и под руководством
А. Миддендорфа. В 1862 г. была завезена 31 голова ангельнского скота.
Для выявления продуктивных качеств местного и ангельнского скота, а
также их помесей А. Миддендорф проводил в своем имении пространные
опыты. В 1859—1860 гг. он закупил на ярмарках до 120 голов местного
скота, разводил их в лучших условиях кормления и содержания и произ-
водил отбор. В первый год продуктивность местных коров составляла
630 кг молока (с колебаниями 276—1020 кг). На следующий год продук-
тивность самой хорошей местной коровы достигла 1160 кг, в 1864/65 г.
1980 кг молока. Средняя годовая продукция девяти завезенных коров
ангельнской породы составляла 3120 кг (наилучшая 3708 кг, наихуд-
шая 1920 кг). Продуктивность помесей ангельиов с местным скотом
составила 1320 кг. Живой вес помесей был также заметно больше. Если
живой вес местных коров составлял 326 кг, то помеси 415 кг, чистокров-
ные ангельиы весили 440 кг (Миддендорф, 1866). На основе своих опы-
тов А. Миддендорф делает вывод, что улучшение местного скота путем
скрещивания с ангельнским дает положительные результаты, причем он
ставит целью, чтобы помеси первого поколения давали по крайней мере
1320 кг молока в год. Кроме того, ученый признает необходимым ежегод-
ный завоз племенного материала с Ангельнского полуострова.

Проведенные А. Миддендорфом опыты и данные практики подтвер-
дили правильность его выводов. Скот, завезенный с Ангельнского полу-
острова, где климатические и природные условия были близки условиям
Лифляндии, оказался наиболее целесообразным улучшателем.

Вслед за А. Миддендорфом помещики Лифляндии начали массовый
импорт ангельнского скота и стали разводить его, а также улучшать
местный скот поглотительным скрещиванием с ангельнским. К концу XIX
столетия в имениях Лифляндии и во многих крестьянских стадах был
выведен помесный скот, приспособленный к местным условиям и с за-
метно большей продуктивностью, чем местный. Из этого скота вывели
эстонскую красную и бурую латвийскую породы. Продуктивность зане-
сенных в племенные книги коров эстонской красной породы в настоящее
время составляет примерно 4000 кг 4%-кого молока. 14так, в результа-
те племенной работы, проводившейся в течение 100 лет, были образованы



две культурные породы эстонская красная и бурая латвийская, на-
чало выведению которых положил А. Миддендорф.

Начиная с 1880 г., А. Миддендорф по заданию Министерства государ-
ственных имуществ изучает состояние животноводства в России. Под его
руководством была организована большая экспедиция для ознакомления
со скотоводством в Северной России. Экспедиция 1883 г. по условиям
того времени была значительным предприятием, первой научной экспе-
дицией такого рода. Методика обследования, составленная А. Миддендор-
фом, была подробной и совершенной. Обследовали экстерьер животных
путем измерения, описания и фотографирования и выясняли происхож-
дение путем краниологических измерений. А. Миддендорфа можно счи-
тать первым исследователем черепов крупного рогатого скота в России
он брал по 37 промеров с черепов, что вполне достаточно для выяснения
их осбенностей.

В экспедицию А. Миддендорф пригласил группу молодых русских
ученых, которые под его руководством провели важную работу по изуче-
нию местного русского скота и условий его содержания. В их числе
были такие видные специалисты как А. Армфельд, А. Кдлантар, Ф. Сни-
гирев, Н. Чирвинский. Результаты работы экспедиции были быстро
опубликованы. Первый том под заглавием «Исследование современного
состояния скотоводства в России. Рогатый скот» вышел в Москве в
1884 г. Здесь приведен отчет А. Миддендорфа «О породе рогатого ско-

та Северной России и улучшении ее», который следует считать выдаю-
щейся теоретической работой по зоотехнии. А. Миддендорф рассмат-
ривает вопрос породы, делая обзор породных групп в России. Он указыва-
ет, что местный скот очень разнообразен и что, исходя из природных
особенностей России, не следует стремиться к единой общероссий-
ской породе крупного рогатого скота. Исследователь приводит ориги-
нальную классификацию пород, разделяя их на естественные и искусст-
венные; при этом он отмечает, что каждая порода должна иметь посто-
янство качеств. По мнению А. Миддендорфа, в то время в Северной
России не было культурных пород и их следовало еще развести. Для
выяснения происхождения скота северного лесного района он обсле-
довал экстерьер животных, описал их масть и череп. Данные его каса-
лись Пермской, Вологодской, Ярославской и Владимирской областей.
Из результатов исследований он делает вывод, что в Северной и Сред-
ней России имеется первичиолесной тип скота, относящийся к группе
низменного скота (Bos taurus primigenius) . Особое внимание А. Мид-
дендорф обращал на выяснение происхождения комолого скота, при-
водя краниологические промеры черепов. Он привел несколько теорий
происхождения комолого скота, но не внес полной ясности в вопрос о
комолости как образующемся наследственном качестве. Краниологи-
ческие измерения комолого скота, проведенные в 1883' г., дополненные
данными шведского ученого О. Аренандера и измерениями Е. Лискуна
по Прибалтике, дали возможность автору данной статьи (Пунг, 1950)
определить происхождение эстонского комолого местного скота и от-
нести его к группе северного комолого скота (Bos taurus akeratos).
А. Миддендорфа несомненно следует считать первым, кто в Северной
Европе проводил краниологические измерения местного скота и при
помощи их выяснил краниологическое причисление и происхождение
первичнолесного типа крупного рогатого скота. Несомненно, именно
исследования А. Миддендорфа вдохновили позже других русских уче-
ных В начале нынешнего века образовалась русская зоотехническая
школа краниологических исследований под руководством академика
Е. Лискуна.
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Заслуживают внимания и исследования А. Миддендорфа по изуче-
нию недостаточного развития первичнолесного скота. Участники экспе-
диции встречали крайне мелкий, недостаточно развитый скот. Причиной
неполного развития был хронический недостаток в кормах, что было
обусловлено тогдашними условиями в Северной России. Недостаточное
кормление, плохое содержание и некачественный корм привели к обра-
зованию скота голодного типа, что А. Миддендорф называет «горемыч-
ностью». «Горемычность» образовалась в условиях непрерывного недо-
статка в кормах как в эмбриональный период, так и после рождения.
Взрослая «горемычка» весила 5 пудов (80 кг) при высоте в холке 87 см.
Ее спаривали в годовалом возрасте и, таким образом, получили жи-
вотное недостаточного развития. Для «горемычки» характерны
низкие ноги, что обусловлено недостаточным развитием трубчатых
костей в эмбриональный период. Исследуя вопросы недоразвития и
его компенсации, А. Миддендорф приходит к выводам: «Форма и
величина животного обусловливается двумя силами: первая дей-
ствует на них, начиная с момента зачатия, и запечатлевает на зачинаю-
щемся животном тип того вида, к которому принадлежат его родители;
вторая слагается из итога всех влияний внешней природы, действующих
на него в продолжении его роста и жизни, и к важнейшим из сил по-
следних принадлежит без сомнения кормление. Пользуясь указан-
ными внешними влияниями, скотовод в состоянии видоизменять
животное. Но не всегда это легко: есть преобразования, которые легко
даются, это те, которые близки к свойствам, типичным данному виду;
другие упорно противодействуют человеку, и стремление возвратиться
к первообразу берет немного верх, как только ослабнет действие видо-
изменяющих условий. На этом, основании нисколько не удивительно,
что «горемычки» не только весьма легко и скоро поправляются от своего
изнеможения, не только освобождают так сказать от временного угне-
тения свою молочность, но и стремятся возвратить свой первобытный
рост» (Миддендорф, 1884). Ученый правильно понимал взаимосвязь
между наследственностью и внешней средой, отводя наследственности
первичную и влиянию условий внешней среды вторичную роль.

А. Миддендорф стал выдающимся авторитетом по разведению круп-
ного рогатого скота, он давал советы и руководил устройством племен-
ного дела всей России. В 1872 г. его пригласили в Петербург читать
лекции в сельскохозяйственном музее Министерства государственного
имущества. Эти лекции были опубликованы отдельной книгой «О спо-
собах улучшения нашего скотоводства» (Миддендорф, 1872). В этой
книге А. Миддендорф подчеркивает необходимость улучшения корм-
ления скота, в случае необходимости даже за счет уменьшения по-
головья. Он рекомендует следить за индивидуальной продуктивностью
коров и применять так наз. коэффициент продуктивности отношение
годовой продукции молока к живому весу, причем всех животных с
низким коэффициентом выбраковывать из стада. Здесь же дается ру-
ководство по выращиванию телят и изменению их форм во время ин-
дивидуального развития.

Интересны взгляды А. Миддендорфа на теорию эволюции Ч. Дар-
вина, которые он приводит в вышеназванной работе. А. Миддендорф
отмечает, что учение Дарвина стало проникать в животноводство и
указывает, что это пока еще преждевременно, так как в животноводстве
все должно опираться на действительность, то есть на практику. Ка-
жется, А. Миддендорф был сторонником учения Дарвина; он предпола-
гал, что изменения в организмах протекают медленно потому, что в
них, вероятно, происходят постоянные, незаметные для нас изменения,



которые становятся видимыми лишь сотни и тысячи лет спустя наша
жизнь слишком коротка, чтобы заметить их. А. Миддендорф отмечал,
что, исходя из всех предпосылок, предположение о постоянном изме-
нении форм животных верно, но все же эта теория отчасти еще фанта-
зия и не должна уводить нас от экономической практики. Он сознается
в том, что не знает наследственности, но ему кажется, что одна поло-
вина качеств передается потомству отцом, другая половина матерью.

В 1872 г. А. Миддендорф представил вполне соответствующие тре-
бованиям того времени руководства по разведению крупного рогатого
скота. Он отмечал, что там, где нет достаточного количества кормов,
следует разводить местный скот, который принесет больше дохода, чем
заграничный. Но останавливаться на этом нельзя, каждый скотовод
должен сам выбирать подходящий путь улучшения своего скота, исходя
из его стоимости, наличия капитала и умения. Начинать, однако, сле-
дует с улучшения кормления животных. И обычные животные в хороших
условиях кормления дают хорошие результаты. Завозной, заграничный
скот нельзя разводить на бедных минеральными веществами и кормами
землях. Не нужно бояться также скрещивания, так как оно не наносит
ущерба скотоводству, а негодные помеси можно реализовать на мясо.
Решающую роль отводит А. Миддендорф отбору быков-производителей
и их правильному использованию. Он советует не скупиться при покуп-
ке хорошего быка-производителя, рекомендует испытание приобретен-
ного быка-производителя на передачу качеств потомству: «Одним сло-
вом, при выборе производителя мы не можем обходиться без пробы, мы
должны пробовать, чтобы узнать передаст ли он свои качества или
нет. Убедившись в годности одного производителя, мы должны при-
держиваться его почти судорожно». Следует отметить, что только спустя
100 лет идеи А. Миддендорфа были осуществлены на территории Эс-

тонской ССР под руководством доктора сельскохозяйственных наук
А. Мельдера основаны опытные станции проверки быков по потомству.

Позже А. Миддендорф все большее предпочтение отдает улучшению
местного скота путем скрещивания. В качестве улучшателя он рекомен-
дует разводимый в Прибалтике ангельнский скот. Нет сомнения, что
при этом А. Миддендорф соблюдал интересы своего класса поме-
щиков. Сбыт из имений Прибалтики в другие губернии России скота
ангельнской породы казался экономически выгодным предприятием. Од-
нако вскоре позиции А. Миддендорфа по вопросам скрещивания мест-
ного скота подверглись критике. Одним из противников стал товарищ
его по экспедициям А. Армфельд (Армфельд, 1884), считавший, что
местный молочный скот следует разводить при помощи улучшения ус-
ловий кормления и содержания. Скрещивание же имеет смысл, по его
мнению, для улучшения мясных пород. А. Армфельд настаивал на том,
что крестьянский скот России имеет достаточно хорошие качества и
дешевле, быстрее и проще улучшать его путем чистого разведения.

Резко критиковал позиции А. Миддендорфа Н. Верещагин (Вереща-
гин, 1891). Он указывал, что А. Миддендорф пропагандирует скрещива-
ние местного скота или даже замену его заграничными породами, за-
бывая при этом, что местный скот можно усовершенствовать путем
улучшения условий кормления и содержания. По мнению Верещагина,
скрещивание не давало ожидаемых результатов, а только улучшало
мясовые качества и способность скопления жира, увеличивало рост и
вес костей и шкуры. Он писал, что скрещивание не дает прибыли, а в
результате его расходуется больше кормов на содержание большого
скелета и туловища и мало корма остается на продукцию молока. Be-
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рещагин обвиняет А. Миддендорфа также в том, что последний не про-
водил опытов определения качества молока (процент жирности), что
уже в 1830 г. предложил Н. Муравьев.

Однако, несмотря на эти критические замечания, можно констати-
ровать, что А. Миддендорф был одним из наиболее сознательных за-
водчиков сельскохозяйственных животных Прибалтийского края. Он
дал направление разведению крупного рогатого скота и лошадей, до-
вольно радикально разрешил вопрос о породах, проводил ценные опыты
но выращиванию молодняка и скрещиванию пород крупного рогатого
скота и лошадей. Изучив состояние скотоводства Северной России, он
сделал основательные теоретические обобщения, некоторые из которых
не потеряли своей ценности до настоящего времени.

Нельзя пройти и мимо организаторской деятельности А. Мидден-
дорфа в области животноводства. Будучи президентом Императорского
Лифляндского общеполезного экономического общества (1862 —

1884 гг.), он много внимания уделял организационным вопросам жи-
вотноводства, например, продолжительное время был членом комиссии
по разведению Торийского конного завода и ему принадлежит решаю-
щая роль в разведении рабочей лошади. В 1884 г. он поднял вопрос о
племенных книгах по крупному рогатому скоту, обосновывая это тем, что
в результате разведения скота при помощи ценных племенных стад в
течение веков в прибалтийских губерниях был собран ценный мате-
риал для улучшения местного крупного рогатого скота. Мнение А. Мид-
деидорфа было одобрено и был образован комитет для подготовитель-
ных работ. Был выработан устав общества заводчиков Прибалтики и
принято постановление о необходимости введения племенной книги. В
1885 г. было основано общество разведения крупного рогатого скота, в

деятельности которого А. Миддендорф принимал активное участие. С
1885 г. начали занесение скота в племенную книгу. Это была первая
племенная книга крупного рогатого скота в Прибалтике и в России
вообще. Мы отмечаем 80-летие племенной книги, основателем этого важ-
ного предприятия был А. Миддендорф.

Кроме того, А. Миддендорф получал задания общероссийского мас-
штаба от государственного департамента коневодства, ветеринарного
комитета Министерства внутренних дел, Министерства государственных
имений и т. д.

В заключение следует сказать, что А. Миддендорф был выдающимся
ученым XIX в. в области животноводства, он успешно соединял свои
теоретические знания с животноводческой практикой. Научное наслед-
ство А. Миддендорфа ждет еще более внимательного и глубокого ис-
следования.
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А. TH. MIDDENDORFFI TÖÖST PÕLLUMAJANDUSLOOMADE ARETUSE ALAL

Resümee
Alates 1857. aastast lülitus A. Th. Middendorff Baltimaade mõisnike organisatsioo-

nides aktiivselt põllumajanduslike küsimuste lahendamisele.
1856. aastal asutatud Tori hobusekasvanduse aretuskomisjoni liikmena soovitas ta

kohalikku hobust ardenni tõuga parandada. 1862. aastal toodigi tema organiseerimisel
Belgiast 12 ardenni, kellega paaritati kohalikke hobuseid. Saadud ristandid olid põllu-
tööhobusteks kohasemad ja talupoegade seas eriti hinnatud. Et mõisnikud olid aga roh-
kem sõiduhobustest. huvitatud, siis ei leidnud Middendorffi soovitatud aretussuund prak-
tikas rakendamist. Alles hiljem, kodanliku Eesti perioodil, kerkis' see küsimus uuesti
üks ja uuesti imporditi ardenni hobuseid ning aretati nende abil eesti raskeveohobuse
lõug.

Suured teened on A. Th. Middendorffil ka veisetõugude aretamisel Baltimail. Tema
otsesel algatusel imporditi Saksamaalt Angelnist 1862. aastal angli tõugu veiseid, keda
aretati puhasaretuse teel ja ristati eesti kohaliku karjaga. Hellemu me mõisas Midden-
dorffi korraldatud eesti maatõugu karja ristamiskatsed angli tõuga andsid tõuke uute
veisetõugude aretamisele, millest hiljem kujundati eesti punane ja läti pruun tõug.

Tähelepanu väärivad ka noorloomade (vasikate ja varssade) kasvatamise katsed,
mis A. Th. Middendorffi juhtimisel viidi läbi Hellenurme mõisas ja Tori hobusekasvan-
duses. Middendorff avastas siin mõningad kasvu seaduspärasused, mille oskusliku
kasutamisega ta kujundas loomade vorme. Tema tööd jätkasid kuulsad vene zootehnikud
N. Tširvinski ja A. Maligonov.

A. Th. Middendorffi juhtimisel ja tema poolt koostatud üksikasjaliku metoodika
järgi organiseeriti 1883. aastal esimene ulatuslik veisekasvatuse olukorra uurimise eks-
peditsioon Venemaal. Selgitati veiste tõulis-produktiivseid omadusi ja põlvnemist, milleks
teostati loomade mõõtmisi, kirjeldamisi ja koljuluude kranioloogilisi mõõtmisi. Ekspedit-
siooni tulemusena selgitas Middendorff Põhja-Venemaa veiste põlvnemise, tõulise koos-
tise ja jõudlusomadused ning tegi mitmeid olulisi teoreetilisi järeldusi veiste päritolu
ja evolutsiooni kohta.

Kujunedes väljapaistvaks teadlaseks põllumajandusloomade aretuse alal, pidas
A. Th. Middendorff kahtlemata silmas oma klassi, s. o. Baltikumi mõisnike huvisid, kes
soovisid müüa tõukarja Venemaale. A. Armfeld ja N. Vereštšagin kritiseerisid tema
soovitusi kultuurtõugudega ristamise osas ja pooldasid kohalike veiste täiustamist
söötmis- ning pidamistingimuste parandamise teel.

Vaatamata sellele kriitikale, võib konstateerida, et A. Th. Middendorf! oli 19. sajan-
dil Baltimail nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt üks teadlikumaid põllumajandusloomade
aretajaid. Tema andis veise- ja hobusearetuse suunad, lahendas küllalt radikaalselt
veiste tõuküsimus!, tegi väärtuslikke katseid noorloomade kasvatamise ja veise- ning
hobusetõugude ristamise alal. Uurides Põhja-Venemaa veisekasvatuse olukorda, tegi ta
põhjalikke teoreetilisi üldistusi, millest mõned kehtivad veel tänapäevalgi.

Eesti Põllumajanduse Akadeemia Saabus toimetusse
30. VIII 1965
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ÜBER A. TH. MIDDENDORFFS ZÜCHTERTÄTIGKEIT
MIT LANDWIRTSCHAFTLICHEN HAUSTIEREN

Zusammenfassung

In Verbindung mit dem 150jährigen Jubiläum des Akademikers A. Middendorff
wild ein Überblick seiner züchterischen Tätigkeit mit Landwirtschaftstieren gegeben. Seit
1857 hatte er sich in den Verbänden baltischer Gutsbesitzer der Lösung verschiedener
landwirtschaftlicher Fragen zugewendet. Als Mitglied des Züchtungskoraitees oes i856
zu 1 orgel gegründeten Gestütes hat er die Veredelung der einheimischen Pferderasso
durch die ardennische empfohlen. 1862 wurden auf seine Initiative 12 Ardennenhengste
aus Belgien eingeführt, mit denen man die einheimischen Stuten paarte. Die erhaltenen
Halbbluttiere eigneten sich gut für die Landarbeit und wurden besonders von den
Bauern geschätzt. Die Ritterschaft aber strebte das Ziel an, leichte Reitpferde zu
züchten, und man wendete sich von der von A. Middcndorlf empfohlenen Zuchtrichtung
ab. Später, in der bürgerlichen Periode Estlands, wurden Ardennen von neuem einge-
führt und mit ihrer Hilfe das estnische Lastpferd gezüchtet.

Grosse Verdienste hat A. Middendorff auf dem Gebiete der Rindviehzucht in den
Baltischen Provinzen. Seiner Empfehlung gemäss wurde 1862 von Angeln (Nord-
deutschland) das Anglerrind importiert, das durch Reinzucht gezüchtet und auch mit
dem einheimischen Rind gekreuzt wurde. Die von A. Middendorff in Hellenorm ange-
stellten Versuche der Kreuzung einheimischer Kühe mit Anglervieh hatten neue Rinder-
rassen ergeben. Später wurden die estnische rote und die lettische braune Rinderrasse
herausgebildet.

Die Aufzuchtversuche von Jungtieren (Kälber und Hengste), die von A. Middendorff
im Gestüt Torgel und auf dem Gute Hellenorm durchgeführt worden waren, hatten
grosse Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er hatte einige Gesetzmässigkeiten entdeckt,
auf deren Grund er die Eigenschaften der Tiere während ihrer individuellen Wachstums-
periode zu bilden glaubte. Seine Arbeit wurde später von den berühmten russischen
Zootechnikern N. Tschirwinsky und A. Maligonoff erfolgreich fortgesetzt.

Von A. Middendorff organisiert und unter seiner Leitung kam 1883 eine grosse
Untersuchungsexpedition zustande, deren Ziel es war, den Stand der Rinderzucht in
Russland kennenzulernen. Die von ihm ausgearbeitete Methodik war genau und vollkom-
men. Es wurden die produktiven Eigenschaften und die Abstammung untersucht, zu
welchem Zweck Messungen der Tiere, Beschreibungen und kraniologische Messungen
durchgeführt wurden. Als Resultat der Expedition wurde die Abstammung und die
produktiven Eigenschaften des Rindes von Nordrussland klargelegt. Middendorff war
zu mehreren überaus wichtigen theoretischen Folgerungen betreffs Abstammung und
Evolution gelangt

Ein ausgeprägter Züchter, hatte A. Middendorff in Russland das Veredeln des
Viehes durch Kreuzung mit den Kulturrassen empfohlen, doch hatte er dabei ganz
gewiss die Interessen seiner eigenen Klasse der baltischen Gutsbesitzer in Auge
behalten, die den Absatz der Rinder nach Russland anstrebten. Seine Ansichten und
Empfehlungen wurden von A. Armfeld und N. Wereschtschagin kritisiert, die eine
Vervollständigung der einheimischen Rasse durch Verbesserung der Futter- und
Haltungsverhältnisse für vollständig genügend hielten.

Dieser Kritik ungeachtet kann man konstatieren, dass A. Middendorff im 19. Jh. im
Baltikum praktisch wie auch theoretisch einer der bewusstesten Züchter landwirtschaft-
licher Haustiere war. Er hat die Grundrichtungen der Rinder- und Pferdezucht bestimmt,
verschiedene züchterische Fragen radikal gelöst, wertvolle Versuche mit Jungtieren
veranstaltet, ebenso Kreuzungsversuche mit Rinder- und Pferderassen durchgeführt.
Aus den Untersuchungen des Standes der Rindviehzucht in Nordrussland zog er
gründliche, bis jetzt gültige theoretische Folgerungen.

Eingegangen
Estnische Akademie für Landwirtschaft am 30. Aug. 1965
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	О ДВУХ НОВЫХ ИНДУЦИРОВАННЫХ МУТАНТАХ У ТОМАТА LYCOPERSICON ESCULENTUM MILLER
	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.

	УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КАМЕРА ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ ЛИСТЬЕВ В АТМОСФЕРЕ РАДИОАКТИВНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
	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.
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	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) .

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

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

	Rx ПОЛЕЗНЫЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕИЗВЕСТНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕНИИ НА БУМАГЕ
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
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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
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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.
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	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
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	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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	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
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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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	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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	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.
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	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.
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	HUMISOOLI JA RUTIINI KOOSTOIMEST OKSÜDATIIVSESSE FOSFORI) LE ER OMI SSE MAKSAKOE MITOKONDRITES
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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.
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	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.
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	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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	STRUCTURE OF DEOXYRIBONUCLEOPROTEIN OF SPERM NUCLEI: NUCLEOPROTAMINE STRUCTURE
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	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.
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	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИИ КУКУРУЗЫ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Untitled

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	О ВЛИЯНИИ ТИРОКСИНА НА АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

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

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

	ТОРМОЗЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГУМИЗОЛЯ НА МЕТАМОРФОЗ ГОЛОВАСТИКОВ
	Рис. 1. Влияние гумизоля на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей в первой серии опытов. К контроль; 2,3, 4 группы с гумизолем при разведениях IO3, 5 • 10-5 и 5-10-° соответственно; з— появление впервые задних конечностей.
	Рнс. 2. Влияние гумизоля и тиреоидина на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей во второй серии опытов, ff кормление тиреоидином; остальные обозначения те же, что и на рис. 1.
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	Illustrations
	Taimede kõrguse sõltuvus mulla reaktsioonist: 1 Ononis repens, 2 Ononis arvensis, 3 Medicago iupulina, 4 Trifolium repens, 5 Trifolium arvense, 6 Vicia silvaüca, 7 Vicia sativa, 8 Anthyllis vulneraria, 9 Lotus corniculatus, 10 Lathyrus silvesiris, 11 Lathyrus vermis.
	Фото 1. Растения; А исходной формы, Б мутанта cyathiformis.
	Фото 2. Стебель: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 3. Листья: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 4. Всходы; А исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Фото 5. Лист: А мутанта Tortilis, Б исходной формы.
	Фото 6. Растения: А■— исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Рис. 1. А Фотосинтетическая камера. Б Ванна с ртутью. 1 лист или диск из листа в держателе, 2 рычаг, 3 термосопротивление, 4 водяной радиатор, 5 трубки для циркуляции газа, б воронка и сосудик для зарядки камеры МС02.
	Рис. 2. Схема освещения (вид сверху); 1 ванна с ртутью, 2 фотосинтетическая камера, 3 лист в камере, 4 лист при предварительном освещении, 5 зеркало, 6 прожекторная лампа, 7 конденсор, 8 жидкостный фильтр, 9 фильтры из цветных стекол, 10 пластинка из органического стекла, И пиранометр Янишевского.
	Рис. 3. Схема добавочных систем к фотосинтетической камере: 1 фотосинтетическая камера, 2 газгольдер, 3 мембранный насос, 4 торцовый счетчик, 5 фильтр с 20%-ным КОН, 6 насос, 7,8 трубки для продувания системы, 9 трехходовые краны.
	Рис. 4. Схема прибора для контроля за изменениями концентрации углекислоты: 1 счетчик СБТ-9, 2 уплотнение, 3 газовое пространство, 4 соединительные трубки, 5 корпус из органического стекла.
	Untitled
	Рис. 5. Поглощение НС02 дисками из листьев в камере при экспозициях различной продолжительности (по радиоактивности 5 дисков). Рис. 6. Снижение радиоактивности газа в «малой системе» в течение экспозиции за счет поглощения нСОг диском из листа фасоли.
	Рис. 7. Поглощение 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от освещенности при трехминутных экспозициях (по радиоактивности 5 дисков) .
	Joon. 1. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus Laelatu puisniidu (Filipendula hexapetala—Sesleria coerulea ass.) väetuskatses esimesel ja teisel katseaastal.
	Joon. 2. Sambiarinde üldkatteväärtus ja sammalde kogukaal soostunud niidu (Carex davalliana ass.) ja parasniiske aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montanq ass.) väetuskatses.
	Joon. 3. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Scorzonera humilis’e—Carex pallescens’i ass.) väetuskatses 6.—9. katseaastal.
	Joon. 4. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montana ass.) väeluskatses 6.—9. katseaastal (tk. heinaseemne täiendav külv).
	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).
	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
	Fig. 3. Macerated and expanded, hypopygium from right. a anal tube, b upper part, c lower part, d extruded copulatory organ, spiral process, e ditto, bifid process. Figs. 2 and 3. Borophaga (Peromiira) multisetolis n. sp., paratype, $. Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded, left side diagonally from rear.
	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
	Рис. 1. Численность гусениц и коконов капустной моли в 1962—1964 гг. на 100 растений.
	Рис. 2. Колебание среднемесячных температур и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с соответствующими средними многолетними (1950 —1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная линия многолетние среднемесячные данные; положительные отклонения от среднего многолетнего уровня показаны выше, а отрицательные отклонения ниже этой прямой.
	Pnc. 3. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты среди плодового сада с относительно богатой растительностью в непосредственной его близости; Б участок капусты в большом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной его близости.
	Рис. 4. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты с древесной, кустарниковой и травянистой растительностью по его краям; Б участки капусты в полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной их близости.
	Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кустарниково-травянистой растительностью. (Окрестности г. Тарту.) А верхняя часть южного склона; Б нижняя часть этого же склона. Высота всего столбца показывает численность гусениц и коконов капустной моли на 1 растение, а заштрихованная часть столбца процент зараженности вредителя паразитами.
	Рис. 6. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, расположенном среди большого массива этой культуры. (Окрестности г. Тарту.) Обозначения те же, что на рис. 5.
	Рис. 1. Дневная ритмика кормления птенцов; Л—у Turdus т. musicus L., Б— у Т. р. philomelos Brehm. (по Keskpaik, 1963). 3-и сутки 5-е сутки 4-е „ 9-е „
	Рис. 2. Поведение птиц-родителей (Turdus т. musicus L.) и температура в гнезде у птенцов (5 особей). 4, $ прилет самки 4 4-суточные при 14° f S вылет самки из гнезда 5а 5-суточные при 14° к кормление птенцов 56 6-суточные при 17° i прямая солнечная радиа- 6а 7-суточные при 16,5° ция 66 9-суточные при 19° 3 3-суточные при 14,5°
	Рис. 3. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (имп/мин) ( ) и температуры ( ) в гнезде у птенцов Turdus т. musicus L. в природных условиях при 15—17°. 5,6, 7 возраст птенцов (в сутках) — прилет самца Значение остальных знаков см. на рис. 2. Ф самка шевелится на гнезде
	Рис. 4. Регистрация электрической активности в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L, в природных условиях. (Цифры обозначают время в мин.) ф прилет самки ф вылет самки из гнезда
	Рис. 5. Электрическая активность в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L. при охлаждении в течение 25 мин. Значение остальных знаков см. на рис. 4.
	Рис. 6. Положение птенцов различного возраста в гнезде через 10 мин после вылета самки: А 1-суточные Г 4-суточные Б—2„ Д 5 В—3„ Е 6
	Рис. 7. Положение птенцов дрозда в гнезде при различной температуре среды через 15—20 мин после экспозиции в камере. А, Б 1-е сутки В 4-е „ Г 7-е „
	Рис. 8. Температура в гнезде под группой птенцов из 4—5 особей [Turdus т. musicus L.) при кратковременном (I, II) и длительном охлаждении (III) I. 1, 2 1-суточные при 8° 111. 10 5-суточные при 17° 3 2-суточные при 11° 11 6-суточные при 18° 4 3-суточные при 8° 12 9-суточные при 20° 5 5-суточные при 12° j скучивание птенцов 11. 7 7-суточные при 12° ' пРямая солнечная 8 8-суточные при 11° радиация 9 10-суточные при 10°
	Joon. 1. Valgete vereliblede noorvormide sisaldus küülikute veres.
	Joon. 2. Fenoolide sisaldus küülikute veres.
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 12 kuud pärast fosforiiditolmu intratrahheaalset manustamist. Rohkesti rakulis-fibroosse ehitusega sõlmekesi. (Suurendus ИOХ-)
	Mikrofoto 2. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Väheldased tolmukolded ja ebaühtlaselt paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 80X-)
	Mikrofoto 3. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Lümfohistiotsütaarsete rakkude ja fibroblastide rohkenemisest ning tolmurakkude sisaldusest paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 330X-)
	Mikrofoto 4. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Perivaskulaarne tolmuladestus ja reaktiivne rakkude rohkenemine. (Suurendus 90X-)
	Mikrofoto 1. Granulatsioonivöönd kontrollrühma rotil 12-ndal päeval pärast operatsiooni. (Suurendus 80 X-)
	Mikrofoto 2. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga Vs bd. 12 päeva. On kujunenud lai ja kohev granulatsioonivöönd. (Suurendus 80 X.)
	Mikrofoto 3. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga V 2 bd. 12 uäeva. Granulatsioonivööndi äärel on näha rohkesti hiidrakke. (Suurendus 100 X-)
	Mikrofoto 4. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga 1 bd. 12 päeva. Hiidrakud on granulatsioonivööndi äärel moodustanud pideva barjääri. (Suurendus 250 X-)
	Untitled
	Untitled
	Fig. 1. Small angle X-ray diffraction pattern of Acipenser güldenstädü sperm “superpolymer” DNA: two reflections are visible. DNA concentration 34 per cent dry weight in distilled water; Ni-filtered Cu Ka radiation.
	Fig. 2. Plots of the square of the Bragg spacing (10—16 X X s~2) versus reciprocal of weight concentration of DNA (c— •) for “superpolymer” DNA specimens: X calf thymus DNA, о Acipenser güldenstädii sperm DNA.
	Fig. 3. Central part of X-ray diffraction pattem of “superpolymer” DNA fibre at 95 percent relative humiditv. Arrow points the 41 Ä reflection.
	Fig. 4. Electron micrograph of “superpolymer” DNA fibre, 65 Ä in diameter, consisting of 4 DNA double helices. Shadowed with Pt-Pd alloy at an angle of 8 degrees from the plane of supporting film, X 100 000. Arrow shows the direction of shadow. (Authors are indebted to Mrs. A. Kaftanova for this photograph.)
	Fig. 5. A tentative scheme for deoxyribonucleoprotein extraction and small angle diffraction experiments. I native DNH in interphase nuclei, II water-extracted DNH, 111 water-extracted DNH precipitated in 0.14 M NaCl, IV salt-extracted DNH, without mechanical rupture of DNA micelles, V salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl, VI saltextracted DNH, with mechanical rupture of DNA micelles, VII salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl.
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
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	Рис. 3. Варьирование средних по сериям значений Rj цианидина (A), пеларгониднна (Б) и £?Пел цианидина {В) з одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель В, бумага «Б», число хроматограмм в каждой серин 10; все значения экстраполированы на х 800 по шкале /?-1000. Секторы на диаграммах соответствуют отдельным сериям; черными кружочками обозначены средние значения по сериям, причем их расстояние от центра пропорционально отклонению от среднего по всему эксперименту (х = 800). Расположение кружочка в центре 10 соответствует средним значениям 797—803, в 9—79Ö – 796 и 804—810; в 8 783—789 и 811 817; в 7 776—782 и '818—824; в 6 769—775 и 825—831; в 5 762—768 и 832—838; в 4 755—761 и 839—845; в 3 748—754 и 846—852, в 2 741- 747 и 853—859; в 1 734—740 и 860— 866, в 0 733 и ниже и 867 и больше.
	Рис. 4. Кривые нормального распределения единичных значений Rf цианидинт. Rj пеларгонидина и А?Пел Цианидина в одном из экспериментов по 200 хроматограммам. Растворитель А; бумага FN-11; все значения экстраполированы на х■ 1000 по шкале R ■ 1000.
	Рис. 1. Влияние нематоды Р. penetrans на рост ячменя: 1,2 незараженные 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 2. Влияние нематоды Р. penetrans на рост пшеницы; 1,2 незараженные. 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 3. Влияние нематоды Р. penetrans на рост кукурузы: 1,2 незараженные, 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 4. Влияние нематоды Р. penetrans на рост моркови: 1,2 незаряженные, 3, 4 зараженные растения.
	Fig. 1. Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Railv. (TAA 17 117) (X 1 -5).
	Fig. 2. Exicliopsis pallida Wells et Raitv. (ТАЛ 14 595) (XFS).
	Fig. 3. Exidiopsis gr is eo-b rünne a Wells et Raitv. A basidium (from TAA 17Ü31), В portion of fertile hypha with early basidium, segmented basidium, and collapsed basidium (from TAA 17 031), C basidiospores (from TAA 17 031), D cystidium (from TAA 17 048), E thick-walled, cylindrical dikaryophysis (from TAA 17 133), F portion of branching dikaryophysis (from TAA 42 954), G projecting apex of septate cystidium (from TAA 17 043), И – projecting apex of cystidium with collapsed tip (from TAA 17 048). (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus.)
	Fig. 4. Exidiopsis pallida Wells et Raitv. A portion of fertile hypha showing probasidia and collapsed basidium, В segmented basidium, C portion of fertile hypha with segmented basidium and young, cylindrical dikaryophysis, D, E cylindrical dikaryophyses, F basidiospores, one germinating by repetition. (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus from the holotype (TAA 14 595)).
	Fig. 5. Geographical distribution of Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Raitv. (a), and Exidiopsis pallida Wells et Raitv. {b).
	Situation of the localities: 1 Puhtu, 2 Kiili, 3 Lihula, 4 Tuhu, 5 Lasma, 6 Väatsa, 7 Tooma, 8 Venevere, 9 Saare, 10 Sõmerpalu.
	Joon. 1. Liikide ja \iljakehade esinemise dünaamika jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 2. Dominantide vaheldumine jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 3. Dominantide vaheldumine mustika-kasvukohatüübis haava-kase-kuuse puistus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 4. Dominantide vaheldumine seljarohu-naadi kuusikus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 5. Liikide ja viljakeliade arvukuse dünaamika pohla- ja siirdesoo-kasvukohatüübis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. pohla-kasvukohatüüp siirdesoo-kasvukohatüüp
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	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.
	Untitled
	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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