
В. ЕСИПОВСКАЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ГИБРИДИЗАЦИИ ЛИЛИЙ

С целью получения декоративных, относительно морозоустойчивых,
обильно размножаемых и иммунных к заболеваниям лилий для выра-
щивания в Эстонской ССР Таллинский ботанический сад Академии наук
Эстонской ССР параллельно с интродукцией занимается выведением
новых сортов. При выведении лилий обращается внимание и на получе-
ние сортов с нежным слабым ароматом, а также бульбопоспых.

Новые лилии получены в результате половой гибридизации с после-
дующим отбором, самоопылением, посевом семян для получения следую-
щих поколений, а также путем обратных и комплексных скрещиваний.
Отбор проводился во втором (Р 2 ) и третьем (F 3 ) поколениях, а
у бульбоносных и в первом (Fi). Исходными лилиями служили как
местные культивируемые, так и завезенные из различных областей СССР
и зарубежных стран. Из-за ограниченного исходного сортового мате-
риала в первые годы селекционных работ преобладали гибриды лилий
регале {Lilium regale Wils.) , глориозум (L. gloriosum hört.), сульфургале
(L. sulphurgale hört.), принцепс (L. princeps Wils.), а в дальнейшем
’Олимпик гибрид’ (’Olympic Hybrid’) и ’Эстония’ (L. gloriosum X sar-
gcntiae). Последняя имеет много бульб и при скрещивании как в качестве
материнского растения, так и отцовского, передает потомству бульбонос-
кость и мощное развитие растений. Бульбоносные лилии L. sagrentiae
Wils, и L. sulphureum Bak. в условиях Эстонии гибнут.

Полученные гибриды более декоративны, нетребовательны в куль-
туре и в большинстве случаев относительно морозоустойчивы, как и ли-
лия регале. Они хорошо растут, цветут и размножаются и являются более
морозоустойчивыми по сравнению с завезенными из других стран.
Были проведены межвидовые и межсортовые скрещивания, в которых
также участвовали гибридные формы.

После 13-летних работ с довольно большим количеством гибридных
сеянцев (свыше 100 тыс.) при количестве комбинаций более 1000 в отно-
шении трех поколений можно сделать предварительные ориентировочные
выводы.

Обычно в Fi в большинстве случаев получаются мощные гибриды
(часто довольно однородные) с красивыми декоративными цветками.
Их можно размножать только вегетативным путем, в том числе и буль-
бамн. При наличии гибридных родителей уже в F] наблюдается рас-
щепление растений. У гибридов F 2 при аналогичной агротехнике обычно
уже сильное расщепление. В F 2 в массе декоративные качества ниже,
окраска цветков значительно бледнее, размеры меньше. В F 2 необходим
тщательный отбор лучших сеянцев, их семенное и вегетативное размно-
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жение и выбраковка. В F3 потомство одного сеянца однороднее, но не
исключена возможность и его расщепления. Во всяком случае семенное
размножение гибридов лилий желательно не ранее Р 4 и F 5 , где менее воз-
можно расщепление. Лилия регале и ее наиболее декоративные гибриды
оказались самыми зимостойкими компонентами при выведении белых
лилий для Эстонии, Г[рибалтики, а, возможно, и других частей СССР.

При получении декоративных, в большинстве случаев светло-розова-
тых и с розовыми штрихами лилий наиболее перспективными в усло-
виях Эстонии были скрещивания с лилиями: саржеита {L. sargenliae
Wils.), глориозум (L. gloriosum hört.), сентифолиум {L. centifolium
Stapf.), цеитигале (L. centigale St. Wood.), принцепс (L. princeps Wils.),
тысячелетняя {L. myriophyllum Franch.), сульфургале {L. sulphur gale
hört.) (несмотря на то что последняя произошла от серноцветной лилии).
Эти лилии, за исключением саржента, при самоопылении ни разу не
дали розовых лилий. Не исключена и возможность наличия у данных
гибридов чисто белых, кремовых, белых с зеленоватым оттенком и дру-
гих- окрасок. Наибольшее количество кремовых и светло-желтоватых
получено при скрещивании с однобратственной {L. monadelphum Mars.)
и генри (I. henryi Bak.). От скрещивания с последней были получены
очень крупные цветки с узкими лепестками и часто слабыми и длинными
цветоносами, а при скрещивании с однобратственной и белоснежной
{L. candidum L. var. peregrinuin Bak.) наблюдались пониклые соцветия.
Чисто белые трубчатые и воронковидные цветки чаще всего получались
при скрещивании с лилиями; гарризи [L. harrisii hört.), длиниоцветной
(L. longiflorum Thunb.), филиппинский (L. philippinense Bak.) и бело-
снежной. Иногда от данных лилий получались цветки с зеленоватым от-
тенком снаружи. Среди перечисленных комбинаций были лилии и с цвет-
ками других окрасок, но в ограниченном количестве. Очень красивые по
форме цветки типа орхидей получены вFb где в качестве отцовского рас-
тения участвовала пардалинум ( L . pardalinum Kell.). Закрепить данную
форму в следующих поколениях при семенном размножении пока не
удалось. При скрещивании красивых малозимостойких лилий в большин-
стве случаев в Fi и F2 наблюдались массовые выпады и оставались, пред-
ставляя собой наиболее ценные экземпляры, лишь единичные растения
для выращивания следующих поколений. Для получения гибридов со сла-
бым ароматом, что очень ценно, желательно, чтобы один из компонентов
имел нежный аромат, а при скрещивании с однобратственной лилией
иногда получаются гибриды с запахом фиалки. Среди гибридов встреча-
лись и карликовые растения с красивыми крупными цветками, что очень
важно при декоративном оформлении. При использовании в качестве
одной из родительских форм бульбоносных лилий в большинстве случаев
в потомстве получаются гибриды с бульбами. В настоящее время Таллин-
ский ботанический сад располагает значительным количеством красивых,
в том числе и розовых, бульбоносных лилий, что ценно при вегетативном
размножении.

При гибридизации с целью получения бульбоносных лилий секции
белых лилий (Leucolirion Wils.), за исключением саржеиты, были исполь-
зованы в качестве родительских форм: принцепс, глориозум, сульфургале,
а в дальнейшем ’Эстония’ 1 . Данные лилии имеют одним из родителей
бульбоносную лилию саржента, которая в условиях Эстонии не зимо-
стойка и гибнет.

Гибриды, при получении которых бульбоносные формы использова-

1 Лилия описана автором в журнале «Цветоводство», 1966 (4).
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лись в качестве материнского растения, дали большое количество краси-
вых бульбоиосиых лилий, а при использовании их в качестве отцовского
или в смеси с другими лилиями меньше. Единичные экземпляры с не-
значительным количеством бульб были получены от родителей небульбо-
носных лилий.

Вегетативное размножение сортового материала уже в F\ при нали-
чии бульб удешевляет и ускоряет размножение выведенных лилий. Кроме
того, наличие бульб дает возможность широко внедрять гибриды в райо-
нах и областях Советского Союза и за рубежом, где существует карантин
на ввоз или вывоз луковиц.

При семенном размножении для получения относительно однородного
потомства в F4 требуется не менее 9—lo лет работы.

В отношении наследования признаков (размера растений, мощности
развития габитуса, формы цветков и соцветий, бульбоносности и др.) при
относительно одинаковых условиях произрастания в Fj больше проявля-
ются признаки материнских растений, но в то же время наблюдались слу-
чаи, когда при скрещивании некоторых видов и гибридов признаки их
сильно доминировали в потомстве вне зависимости от того, в качестве
материнского или отцовского растения были использованы лилии: регале,
узколистная {L. tenuifoUuni Fisch.), ’Эстония’, мартагон (L. martagon L.)
и другие. Данное явление отмечено не только в Fj, но и в следующих по-
колениях при межвидовых скрещиваниях.

Лучшие гибриды дали нижеперечисленные скрещивания. Принцепс с
сульфургале; почти все гибриды имеют в Fi цветки светлых и темно-ро-
зовых тонов и бульб. Принцепс с ’Рояль Гольд’ (’Royal Gold’); в Fi среди
кремовых цветков встречаются и розовые; бульбы коричневые. ’Эстония’
с ’Олимпнк гибрид’; в Fj среди мощных красивых хорошо развитых буль-
боиосных растений много гибридов с розовыми цветками, но встречаются
и с кремовым и изредка с зеленоватыми цветками. ’Эстония’ с ’Рояль
Гольд’ в Fj дает очень красивые кремовые цветки с широкими лепестками,
а также и бульбы. Сульфургале с центифолиум {L. centifolium Stapf.) ;

в Fj и F 2 среди мощных растений часто получаются гибриды с красивыми
крупными розовыми цветками, которые при скрещивании с ’Эстонией’
дают много бульб. Глориозум с однобратствеииой дал красивые крупные
розовые цветки со светло-желтым оттенком снаружи у основания (цветки
у однобратствеииой желтые).

На основании сравнения признаков большого количества гибридов
разных поколений в течение ряда лет можно констатировать, что рас-
щепление у лилий касается больше морфологических признаков, чем фи-
зиологических. Все вышеописанные данные относятся в большинстве сво-
ем к секции белых лилий.

Агротехника аналогична применяемой при выращивании регале. Даем краткое опи-
сание ее. Посев быстровсхожих белых лилий проводился в ящики в конце декабря при
18.. 20° С; после всходов 13...17°. В конце мая производится посадка в парник с
укрытием рамами и притенкой, которую снимают в августе. Почва листовой ч навоз-
ный перегной, немного песка. Весной и летом 4—5 раз подкармливали разбавленной
водой навозной жижей. Зимой укрытие листьями. Высадка в грунт производится
осенью через 2 года. Трудновсхожие семена сеют осенью в ящики. Зимой поддержи-
вается температура 0~. 2°. Весной устанавливают в парник с укрытием на зиму При
укоренении бульб белых лилий их помещают в ящики в августе-сентябре, температура
17.. 18°. После отрастания агротехника аналогична выше описанной. Пересадка в от-

крытый грунт через 2 года. При вспашке на 1 кв. м используют 8 кг навоза, 30 г сер-
нокислого аммония, 100 г суперфосфата. Весной вносят но 30—40 г сернокислого аммо-
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Рис. 1. ’Академик Н. И. Вавилов’

Рис. 2. ’Иру’
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ния, суперфосфата и калийные соли. В июне—начале июля проводят I—21 —2 подкормки
навозной жижей, разбавленной водой (1:4), 10 л на 1 кв. м. Подкормки вносятся в бо-
роздки с засыпкой землей. Желательновесной внесение древесной золы, 300 г на 1 кв.м.
ГТбливы и рыхление по мере надобности. На зиму укрывают белые лилии листьями.
Против серой плесени {Botrytis ) растения в июне опрыскивают бордосской жидкостью.
Лилии не любят сильного увлажнения. На Севере предпочтительны освещенные участки.

’Nõukogude’ (’Советская’)
Одна из лучших лилий, выведенных Таллинским ботаническим садом

АН ЭССР. Получена от скрещивания и посева в 1963 г. лилии ’Эстония’
с ’Олимник гибрид’ (’Estoniae’ X ’Olympic Hybrid').

Первое цветение в 1965 г. Сеянец отобран с красивыми светло-розо-
выми цветками, имеющими нежный аромат. Цветки крупные, удлиненные,
воронковидные: снаружи ярко-антоцнанового оттенка, а у расширенного
основания кофейного цвета. Продольные бороздки оливкового оттенка.
Верхушки наружных лепестков острые, а внутренних тупые. Края
гладкие, ровные. Основание внутри светло-желтое. Лепестки до 16—17 см
длины, ширина наружных до 3,4 см, внутренних до 6,8 см. В соцве-
тии до 5—6 цветков. Благодаря наличию плотных лепестков цветки транс-
портабельны, что очень важно. Растение высокое, мощное, до ПО—lls см,
с темно-зелеными, довольно широкими листьями. Лилия имеет много зе-
леных бульб, более 100, в августе и в октябре, что очень ценно при веге-
тативном размножении. Имеет одновременно хорошо развитые и созрев-
шие семена. При посеве семенами в Е2 даст рас'щепление. Начинает цвес-
ти иескольке позже лилии регале, 22—25 июля. Продолжительность
цветения 18—20 дней. При срезке стоит в воде 10—11 дней при темпе-
ратуре 19—22°.

’Juubel’ (’Юбилейная’)
Получена от скрещивания в 1963 г. лилии принцепс с ’Олимпик гиб-

рид’ (L. princeps Wils. X ’Olympic Hybrid’). Первое цветение в 1966 г.
Цветки светло-розовые, крупные, трубчатые, снаружи к основанию темно-
антоциановые. Верхушка наружных лепестков заостренная, а внутрен-
них округлая, края наружных лепестков гладкие, а внутренних не-
значительно гофрированные. Аромат несильный. Лепестки до 15,5 см
длины, ширина наружных до 3,6 см, внутренних до 6,3 см. Растение
до 123 см высоты, с темно-зелеными листьями. В соцветии первые годы
до 5 крупных красивых розовых цветков. Начало цветения 18—25 ию-
ля. Продолжительность цветения 20—22 дня, при срезке стоит в воде
10—13 дней. Размножается вегетативно. Имеет много коричневатых бульб

в августе и октябре. Лилия одновременно дает много хорошо развитых
семян. При посеве семенами в Е 2 наблюдается расщепление.

’Akadeemik N. I. Vavilov’ (’Академик Н. И. Вавилов’)
Получена от скрещивания 1963 г. лилии ’Олимпик гибрид’ с лилией

’Эстония’ (’Olympic Hybrid’ X ’Estoniae’) . Первое цветение в 1965 г.
Цветки трубчатые кремового цвета, очень крупные, снаружи аитоцианово-
зеленоватые с розовыми штрихами. Основание цветков расширенное.
Верхушка наружных лепестков острая, а внутренняя тупая, края ров-
ные, гладкие. Аромат нежный, слабый, почти отсутствует. Лепестки до
16,5 см длины, ширина наружных до 3,5 см, внутренних до 5,5 см.

Растение высокое, мощное, до 125 см, с темно-зелеными довольно ши-
рокими листьями. Благодаря плотным лепесткам цветки транспортабель-
ны. В соцветии первые годы цветения было до 5 крупных красивых цвет-
ков, направленных раструбами в стороны. Цвести начинала незначительно

6 ENSV TA Toimetised В-2 1969
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позднее, чем лилии регале, 20—25 июля. Продолжительность цветения
18—21 день, при срезке стоит в воде 11—l2 дней.

Лилия имеет много зеленых бульб в августе и октябре, что очень
ценно при вегетативном размножении, а также дает хорошо развитые и
созревшие семена. При посеве семенами в Г 2 наблюдается расщепление.

Akademik J. Eichfeld’ (’Академик И. Эйхфельд’)
Получена от скрещивания 1964 г. лилии ’Эстония’ с ’Рояль Гольд’

(’Estoniae’ X ’Royal Gold’). Первое цветение в 1967 г. Цветки крупные
воронковидные, красивой формы, кремового цвета с розоватыми краями,
снаружи светло-зеленоватые с антоцианово-коричневым оттенком к осно-
ванию. Верхушка наружных лепестков острая, а внутренних тупая,
края гофрированные. Аромат очень слабый, нежный. Лепестки до 16 см
длины, ширина наружных до 4,5 см, внутренних до 7 см. Одна из ши-
роколепестных лилий. Растение мощное, высота до 123 см, с темно-зеле-
ными листьями. В соцветии в первые годы цветения до 5 крупных краси-
вых цветков, направленных раструбами в стороны. Цветки транспорта-
бельны ввиду наличия плотных лепестков. Начинает цвести на несколько
дней позднее лилии регале, 19—22 июля. Продолжительность цветения
до 21 —22 дней, при срезке стоит в воде 10—11 дней. Лилия имеет
бульбы в августе и октябре, дает хорошо развитые и созревшие семена.
При посеве семенами в Г 2 получается расщепление.

’lru’ (’Иру’)
Получена от скрещивания в 1963 г. лилии принципе с сульфургале

( L . princeps Wils. XL. sulpliurgale hört.)
Первое цветение в 1965 г. Цветки крупные, трубчатые, красивые свет-

ло-розовые, очень редко встречающиеся, снаружи светлый антоциановый
оттенок. Верхушки наружных лепестков острые, а внутренних округ-
лые, края лепестков ровные. Лепестки очень крупные, до 17 см длины,
ширина наружных до 4,0 см, внутренних до 6,8—7,0 см. В соцветии до
5 цветков. Растение высокое, до 120 см, мощное. Аромат слабый, нежный.
Цветки направлены в стороны и вниз. Начало цветения
продолжительность 18—22 дня, при срезке стоит в воде 10—И дней.

Лилия размножается бульбами и дает семена. При посеве семенами
в Г 2 получается расщепление. Из-за редкой розовой окраски цветков яв-
ляется одним из лучших сортов розовых бульбоиосных лилий.

’Roheline’ (’Зеленая’)
Один из сеянцев лилий, полученных в результате скрещивания в

1964 г. ’Эстония’ с ’Олимпик гибрид’ (’Estoniae’ X ’Olympic Hybrid’).
Первое цветение в 1967 г. Цветки (крупные, трубчатые, светло-зеленова-

того оттенка, снаружи оливковые. Данная окраска цветков очень редко
встречается. Верхушки наружных лепестков острые, а внутренних —тупые.
Края внутренних лепестков слабо гофрированные. Аромат почти отсутст-
вует, что очень ценно, так как большинство лилий имеет неприятный рез-
кий запах. Лепестки до 15 см длины; ширина наружных до 3,5 см, а внут-
ренних до 6 см. Растение высокое, до 120 см, с темно-зелеными листья-
ми. В соцветии в первые годы цветения до 5 крупных цветков. Начало
цветения 18—20 июля, продолжительность 20—22 дня, а при срезке
стоит в воде 9—12 дней. Данная лилия размножается вегетативно, имея
много зеленых бульб в августе и октябре и одновременно дает вызревшие
семена. При посеве семенами в Е2 наблюдается расщепление. Оригиналь-
на по своей редкой зеленоватой окраске.
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’Tallinn’ (’Таллин’)
Получена от скрещивания в 1954 г. лилии регале с гибридом регале

(регале X филиппинская*) [L. regale Wils .X {L. regale Wils. XL. phi-
lippinense Bak.)].

Цветки белые, очень крупные, удлиненно-воронковидные, снаружи
антоцианового оттенка с розоватыми штрихами. На верхушке лепестков
зеленоватое пятнышко. Верхушка наружных лепестков острая, а внут-
ренних тупая. Края гладкие, ровные, сильно отличаются от лилии ре-
гале. Аромат нежный. Лепестки до 17 см длины, ширина наружных до
3,5 см, внутренние очень широкие, до 7 см. Высота растений до 120 см.
В соцветии до 5 красивых изящных цветков. Начало цветения незначи-
тельно позднее регале, 20—23 июля. Продолжительность цветения
21—22 дня, при срезке стоит в воде 9—lo дней. Размножается семенами,
детками и луковицами.

’Pärnu’ (’Пярну’)
Получена от скрещивания в 1955 г. описанной выше комбинации.

Цветки белые, очень крупные, удлиненно-воронковидные, снаружи с зе-
леновато-оливковым оттенком. Верхушка наружных лепестков острая,
а внутренних тупая. Края лепестков ровные, что сильно отличает ее
от регале. Основание расширенное. Аромат нежный. Длина лепестков до
16,5—17 см, ширина наружных до 3,5 см, внутренних до 6,5—7 см.
Высота растений до 120 см. В соцветии до 8 крупных красивых цветков.
Начинает цвести незначительно позднее регале, 15—20 июля. Продолжи-
тельность цветения 1—22 дня, при срезке стоит 9—lo дней.

Оба вышеописанных гибрида Tallinn’ и ’Pärnu’ получены из одной и
той же комбинации, но отличаются по окраске цветков и количеству их
в соцветии. Соцветие у Таллин’ изящнее и цветков несколько меньше, до
5 штук. Среди лилий Fi данной комбинации и были отобраны два сеянца,
в результате самоопыления которых в F2 получены данные гибриды. Раз-
множается семенами, детками и луковицами.

Tartu’ (Тарту’)
Сеянец получен от скрещивания сульфургале с центифолиум ( L . sul-

phur gale hört. XА. centifoliurn Stapf). В Fi в 1959 г. отобран сеянец с
розоватым оттенком и проведено самоопыление. В F 2 выделен гибрид с
красивыми розоватыми цветками и нежным ароматом. Цветки крупные,
удлиненные, воронковидные. При распускании бутона цветок светло-розо-
вый с большим количеством продольных красноватых штрихов, а в даль-
нейшем ярко-розовый. Снаружи у основания антоцианово-оливковый
оттенок. Основание внутри светло-желтое, края внутренних лепестков гоф-
рированные, лепестки до 15 см длины, ширина наружных —до 4,2 см,
внутренних до 6,2 см. Высота растений 105—110 см, в соцветии до 6
цветков. Начало цветения 18—22 июля, продолжительность
дней, при срезке стоит в воде (температура 19... 20°) 13—14 дней. При
скрещивании с ’Эстонией’ получена красивая бульбоносная розовая лилия.

’Narva’ (’Нарва’)
Получена от скрещивания глориозум с однобратственной в 1954 г.

{L. gloriosum hört. X L. monddelphum Mars.)**. Семена были посеяны
в Таллине и при первом цветении в 1957 г. среди гибридных сеянцев был
отобран сеянец со светло-розоватым оттенком, проведено его самоопыле-

* Гибрид рёгалё был выведен в Таллине опытником-любителем О. Крамери.
** Первое скрещивание проведено опытником-любителем А. Аникпевым.

6*
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ние и вновь высеяны семена. В F2 у данного сеянца наблюдалось сильное
расщепление лилий с цветками различных окрасок и форм, среди которых
и был отобран данный гибрид. Цветки крупные, воронкообразные, ро-
зовые, снаружи много розовых штрихов. В нижней части цветка сна-
ружи и внутри желтый оттенок. Пестики и нити тычинок розовые. Края
внутренних лепестков гофрированные. Лепестки до 14 см длины, ширина
наружных
сота растения до 113 см. Раструбы цветков направлены горизонтально.
Начало цветения
срезке стоит в воде 11—l2 дней. Размножается семенами, детками, лу-
ковицами. При скрещивании с ’Эстонией’ дает бульбы.

’Pirita’ (’Пирита’)
Получена от проведенного в Таллине скрещивания (1955 г.) регале

с гарризи и (саржентаХсульфургале) [L. regale Wils.XA. harrisii hört.,
(L. sargenliae Wils. X L. sulphur gale hört.)]. В Fi наблюдалось сильное
расщепление белых, розоватых и белых с зеленоватым оттенком лилий.
Преобладали белые. Приводим описание выделенного сеянца. Цветки бе-
лые, крупные, шнроковоронковидиые, с кремовым оттенком снаружи и
желтоватым внутри расширенного основания. Верхушки наружных ле-
пестков тупые, внутренних округлые, незначительно отогнуты назад.
Аромат слабый. Лепестки до 16,2 см длины, ширина наружных до
3,6 см, внутренних до 6,1 см. Высота растений до 100—105 см. В со-
цветии до 5 роскошных белых цветков, направленных раструбами в сто-
роны. Наличие и расположение цветков в соцветиях придают гибриду на-
рядный вид. I~lачало цветения 16—18 июля, продолжительность
19—20 дней, при срезке стоит в воде 9—lo дней. Размножается семена-
ми, детками и луковицами.

Мартагон-кудреватая лилия ( L . rnartagon L.) иее разновидности по
сравнению с другими лилиями Советского Союза имеют наибольший
ареал распространения. В лесопарках Эстонии она встречается в одича-
лом состоянии. Лилия вполне декоративна и введена в культуру. Она мо-
розоустойчива и не нуждается в укрытии. Хорошо растет в северных рай-
онах, в том числе и в Якутской АССР.

Красивые гибриды с цветками гранатового цвета разных оттенков из
секции мартагон (L. rnartagon Wils.) получены при скрещивании с марта-
гон разновидность каттания {L. rnartagon L. var. cattaniae Vis.) и брон-
зовые разных оттенков при скрещивании с генри (L. henryi Bak.) и дру-
гие гибриды.

Рlиже приводим описание гибридов.
’Mahtra’ (’Махтра’)

Получена в результате скрещивания и посева в 1960 г. мартагон раз-
новидность белая с мартагон разновидность каттания (L. rnartagon L. var.
album hort.X (L. rnartagon rnartagon L. var. cattaniae Vis.). Пер-
вое цветение и отбор в 1966 г.

Цветки крупные, чалмовидные, пониклые, гранатового цвета с толс-
тыми плотными блестящими лепестками и с незначительно отогнутыми
назад острыми верхушками, на которых имеется оливковое пятнышко. С
внешней стороны окраска цветков светлее, а основание оливково-корич-
невое. У внутренних лепестков в центре рельефно выделяются бороздки
более темного оттенка. Лепестки до 5,5—6 см длины и 1,8—1,9 см шири-
ны. Диаметр цветка до 9—lo см. В пирамидальном соцветии 25—30 цвет-
ков с коричневыми мелкими точками. Длина соцветия 38—40 см. Бутоны
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крупные, широкие, по форме сильно отличаются от обычной мартагон и
также, как цветоносы и вершина стебля, опушены волосками. Нити тычи-
нок сиреневато-коричневые с коричневыми крупными пыльниками. Верх-
няя часть столбика темно-кофейного оттенка. Рыльце фиолетовое. Цвето-
носы и вершина стебля коричневые. Аромат незначительный. Растения
мощные, здоровые, до 150 см высоты. Листья темно-зеленые, собранные
в мутовку. Лилия начинает цвести в конце июня—начале июля, на не-
сколько дней позднее обычной мартагон. Продолжительность цветения
около трех недель. При срезке стоит в воде 13—16 дней. Размножается
детками, луковицами и чешуйками при осенней пересадке. Растения зи-
мостойки, на зиму не укрываются. При посеве семенами от самоопыления
в Р2 дает расщепление.

’Pronksjas’ (’Бронзовая’)
Получена от скрещивания в 1961 г. мартагон с генри {L. martagon L.

X L. henryi Bak.). Первое цветение в 1966 г. Цветки крупные, чалмовид-
пые бронзового цвета, с коричневыми крупными точками на верхушке тупо-
заостренных лепестков и с более светлым желто-розоватым оттенком сна-
ружи; у материнского растения были сиренево-розовые, а у отцовского
желтые. Бутоны и цветоносы опушены волосками. Нити тычинок, столбик
пестика и пыльники розовые. Рыльце пестика фиолетовое. Лепестки до
5 см длины и до 1,8 см ширины. Диаметр цветка до 8 см. Цветки в коли-
честве до 25 штук собраны в красивые пирамидальные мощные соцветия
до 30 см длины. Аромат нежный. Растения высокие, мощные, до
120—130 см. Лилия начинает цвести обычно в последней декаде июня, на
несколько дней раньше обычной мартагон. Продолжительность цветения
незначительно больше трех недель; при срезке стоит в воде 12—15 дней.
Листья темно-зеленые, собранные в мутовку.

Лилия размножается детками, луковицами и чешуйками при осенней
пересадке. Сорт ввиду редко встречающейся бронзовой окраски цветков
заслуживает внимания и размножения. Растения зимостойки, на зиму не
укрываются. В данной комбинации имеются растения и с более светлым
оттенком цветков.

При посеве семенами от самоопыления в Р 2 лилия может дать рас-
щепление.

’Viimsi’ (’Виимси’)
Среди имеющихся лилий обращает на себя внимание сеянец марта-

гон, полученный, по всей видимости, от свободного опыления и посева
в 1954 г.

Возможно, мартагон (L. martagon L.) была опылена мартагон вариа-
ция белая (L. martagon L. var .album hört.), но в саду белая мартагон
по росла.

Ниже приводим описание сеянца.
Цветки чалмовидные, светло-сиреневого оттенка, почти белые. В верх-

ней части внутренних лепестков среднего размера фиолетовые точки. Дли-
на лепестков до 3,8 см, ширина до 1,6 см. Диаметр цветка до 5 см.
Основание лепестков снаружи серовато-зеленое, с рельефно выделяющи-
мися продольными бороздками. Нити тычинок и столбик пестика светло-
зеленые. Пыльники крупные, желтые. Рыльце пестика фиолетового от-
тенка. Аромат средний. Цветоносы светло-зеленые до 3 см длины. Цветки
до 25 штук собраны в пирамидальные соцветия до 30 см длины. Бутоны
и цветоносы незначительно опушены волосками.

Растение высокое, мощное до 110 см. Листья темно-зеленые, собраны
в мутовку. Начало цветения 20—25 нюня, на несколько дней раньше обыч-



210 В. Есичовская

кой мартагон, продолжительность цветения
детками, луковицами и чешуйками при осенней пересадке. Растение зи-
мостойкое, на зиму не укрывается. В Г 2 дает расщепление.

Из секции ненастоящие лилии (Pseudolirion Wils.) заслуживают вни-
мания следующие гибриды.

’Muhu’ (’Муху’)
Получена от скрещивания 1955 г. и посева 1956 г. гибрида тунберга

с узколистной лилией (L. thunbergianuni hort.xF. tenuifolium Fisch.).
При первом цветении в 1958 и последующие годы в F] сеянец был про-
межуточного типа, но по габитусу растения, форме цветков и листьев
больше походил на отца, узколистную лилию. Все гибридные сеянцы в Fi
были однородны.

Цветки крупные, чалмовидной формы, светло-оранжевые, светлее
цветков узколистной лилии, но более яркие, чем у гибрида тунберга. Дли-
на лепестков до 5,8 см, ширина до 2,7 см. Диаметр цветка до 9 см. Сна-
ружи лепестки светло-оранжевые, с ярко-оранжевым оттенком по краям.
В центральной части лепестков оливковый, а у основания коричнево-
оливковый оттенок. Высота растений до 80 см. Листья похожи иа листья
лилии уилмотта [L. willmattiae Wils.). Начинает цвести в первой поло-
вине июня, раньше узколистной лилии. Продолжительность цветения
23—24 дня. При срезке стоит в воде И —l2 дней. Хорошо размножается
делением луковиц, детками и чешуйками при осенних пересадках. На зи-
му не укрывается.

’Sakala’ (’Сакала’)
Гибрид получен от скрещивания шафранной лилии с лилией уилмотта

(L. croceum Chaix X L. willmattiae Wils.). Скрещивание и посев семян
проведены в 1955 г. При первом в 1958 и последующих цветениях гиб-
ридные сеянцы были промежуточного типа. Цветки крупные, открыто куб-
ковидные, оранжево-красного цвета. Длина лепестков до 8,5 см, ширина
наружных до 2,7 см, внутренних до 3,4 см. Диаметр цветка
13—14 см. В верхней части лепестков красноватый оттенок, а к основа-
нию оранжевый с коричневыми точками. Снаружи цветки светлее. У
внутренних лепестков в центре продольная желтовато-зеленая бороздка,
к основанию светло-кофейного оттенка. Снаружи в верхней части ле-
пестков зеленоватый оттенок. Верхушки внутренних лепестков тупые, а
наружных острые. Тычинки короче пестика. Нити желтовато-розовые.
Пыльца красноватая. Столбик розовый. Рыльце цвета бордо. Цветоносы
и вершина стеблей темно-зеленые с коричневыми пятнами.

Соцветия пирамидальные, рыхлые, с 7—9 цветками. Бутоны, цветки,
цветоносы и листья незначительно опушены волосками. Высота растений
до 70—75 см. Начинает цвести во второй половине июня, раньше лилии
уилмотта, но позднее шафранной.

Хорошо размножаются делением луковиц, детками и чешуйками при
осенних пересадках. На зиму не укрывается.

При плохой, низкой агротехнике все выявленные различия сортов гиб-
ридов сглаживаются и сорта становятся более однородными.

Самые лучшие гибриды в массе своей были получены в F b их необхо-
димо вегетативно размножать. Остальные гибриды получены в последую-
щих поколениях при семенном размножении.

Все описанные лилии хорошо размножаются семенами, детками, луко-
вицами при пересадках, а часть сортов бульбами. На выставках они
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всегда получали высокую оценку. Имеется еще очень большое количество
красивых лилий, описание их будет дано позже.

При выведении лилий не надо стремиться в новом гибриде получить
сразу все желаемые качества. Получив гибрид с желаемым качеством и
закрепив его, следует продолжать работу для получения в нем другого
качества и т. д. Кроме того, успех селекции лилий зависит не только от
подбора пар, создания соответствующих условий выращивания, но и от
большого масштаба работ. Лилия относительно пластичное растение.
Имея разнообразные исходные формы, можно создать большой сортимент
отечественных сортов.

Зная сортимент, биологию лилий, наследственность и изменчивость
при гибридизации и проводя отбор в ряде поколений, при семенном раз-
множении можно относительно легко получить новые сорта лилий с же-
лаемыми качествами.

Все данные лучшие гибриды, выведенные в Таллине, размножаются
для производства и Госсортосети СССР.

Выводы

Гибриды лилий, полученные от скрещивания в какой-либо одной ком-
бинации, характеризуются большим разнообразием по таким признакам,
как окраска и размер цветков и лепестков, форма соцветий, ароматич-
ность и др. Меньше варьируют они по размерам растений. Незначительно
различаются гибриды в пределах одной комбинации по фенологическим
данным и лишь немного больше по зимостойкости.

Выделенные гибриды разных комбинаций в течение ряда лет в зави-
симости от условий произрастания больше варьируют по размерам расте-
ний, цветков, лепестков и листьев. Такие признаки, как форма, окраска
цветков, листьев и аромат, у них более постоянны.

Половая гибридизация практически наиболее целесообразный путь
выведения новых сортов лилий.

В настоящее время Таллинский ботанический сад АН ЭССР распола-
гает значительным количеством красивых декоративных сортов лилий
собственной селекции.

Таллинский ботанический сад Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 27/IV 1967

V. JESS INO VSKA JA
ESIALGSEID ANDMEID LIILIATE H ÜBRIDISEERIMISE KOHTA

Resümee
Kolmeleistkümneaastase aretustöö tulemusena on ENSV TA Tallinna Botaanikaaias

saadud mitmeid uusi hiliasorle sektsioonis Leucolirion Wils. Aretusmeetoditena kasu-
tati sugulist hübridisatsiooni koos valikuga, isetolmlemist ning tagasi- ja kompleks-
ristamist. Uutest sortidest on paremad ’Nõukogude’, ’Juubel’, ’Akadeemik N. I. Vavilov’,
’Akadeemik J. Eichfeld’, ’Pärnu’, ’Tartu’, ’Narva’, ’Pirita’, Tru’, ’Roheline’, Tallinn',
’Mahtra’, ’Pronksjas’, ’Viimsi’, ’Muhu’ ja ’Sakala’.

Umbes 1000 kombinatsioonist saadud ligikaudu 100 000 hübriidseemiku kolme põlv-
konna tunnuste võrdlemisel selgus, et tunnuste lahknemine on enam morfoloogilist kui
füsioloogilist laadi.

Ühest kombinatsioonist saadud hübriidsel järglaskonnal ilmnes varieeruvus õite
kujus, värvuses, mõõtmetes ja aroomis, samuti lehtede ning mõningal määral ka tai-
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mede mõõtmetes. Nii fenoloogilise vaatluse teel kui ka hübriidide külmakindluse kohta
saadud andmed olid ühe kombinatsiooni piirides võrdlemisi sarnased.

Olenevalt kasvutingimustes! varieerusid erinevate kombinatsioonide hulgast välja-
valitud hübriidide järglased mitmeaastaste vaatlusandmete põhjal taimede, õite ja lehtede
mõõtmete, väga vähesel määral õite ja lehtede kuju, õite värvuse ja aroomi poolest.

Kõige ökonoomsemaks uute sortide aretamise meetodiks osutus suguline hübridi-
satsioon.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Tallinna Botaanikaaed 27. IV 1967

V. YESSINOVSKAYA

PRELIMINARY DATA ON THE HYBRIDIZATION OF LILIES

Summary

As the result of a 13-year breeding of lilies (genus Lilium L. section LeucoJirion
Wils.) in the Botanical Garden of Tallinn series of new cultivars have been received.
The methods used were hybridization in connection with selection, self-pollination as well
as back- and complex-crossings. The best obtained cultivars are ’Nõukogude’, ’Juubel’,
’Academician N. I. Vavilov’, ’Academician J. Eichfeld’, ’Pärnu’, Tartu’, ’Narva’, ’Pirita’,
Tru’, ’Roheline’, Tallinn’, ’Mahtra’, ’Pronksjas’, ’Viimsi’, ’Muhu’, ’Sakala’.

The distinctive features of more than 100 000 seedlings in 1000 crossing combinations
were compared during 3 generations. It proved that the variations in their characters
belong more to the field of morphology than physiology.

In the hybrid plants obtained by a single combination, a variation in the form,
colour and size of the flowers was observed, as well as in their scent and dimensions
of the leaves, and to a lesser extent in the size of the whole plant. The results ol
phonological examinations and cold-resistance tests of the hybrids were rather equal
within the range of a crossing combination.

The observations made in the course of many years indicated that the hybrids
selected from different combinations varied, in connection with their growing conditions,
in the size of the flowers and leaves, and somewhat less in their form, colour and
aroma. The last-mentioned properties proved to be more stable.

Hybridization proved to be the most economical method for obtaining new varieties
and cultivars of lilies.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Botanical Garden of Tallinn April 27, 1967
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	Кардиограммы сердца лягушки по методу Штрауба при добавлении в перфузиониый раствор; a: f экстракта грязи в разведении К)-I', j вымывание препарата; б: 1 адреналина 10-9, 2 адреналина 10-9 и экстракта К)-8; в; 1 адреналина К)-7 и экстракта 10-"’, 2 адреналина 1C-6 и экстракта 10-8.
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	ВЛИЯНИЕ ПОРОДНОСТИ КУР, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ ЯИЦ И ВЕСА ЯЙЦА НА ВЫВОДИМОСТЬ ЦЫПЛЯТ
	Untitled

	О ЖЕРЕХЕ ASPIUS ASPIUS (L.) ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	Примечание: Размеры даны в процентах от длины тела (/), диаметр глаза в процентах от длины головы.
	Untitled

	К ФАУНЕ ЦИКАДОВЫХ ТАЙМЫРА
	Рис. 1. Район исследований. Черными кругами обозначены места сбора материала.
	Рис. 2. Javesella simillima (Lv.) $: А генитальный сегмент справа (увеличение (52Х); Б генитальный сегмент сзади (82Х); В эдеагус и анальная трубка слева (112 X); Б этеагус снизу (112Х); Д грнфелек слева (112 X).
	Рис. 3. Lebradea flavovirens (Gil. & Bk.); A генитальный сегмент самца справа (52 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (вправо сверху, влево снизу) (82 X); Б эдеагус справа (150 X); Г эдеагус снизу и сзади (150 X): Д конец грифелька сверху (150 X): £ коннектив (122 X); Ж – конец отростка боковой лопасти (150 X); 3 задний конец брюшка самки (26 X)-
	Рис. 4. Hardya taimyrica n. sp.: А генитальный сегмент самца слева (82 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В генитальные пластинки и грифелькн сзади (82 X); Г эдеагус слева (250 X); Д эдеагус сзади (250 X); Е грифелек сверху (82 X); Ж конец грифелька снизу (122 X); 3 коннектнв (122 X); II отросток боковой лопасти пигофера (150 X); Я задний конец брюшка самки (26 X)- 2*
	Рис 5. Cicadula borealis n. sp.: A генитальный сегмент самца слева (82 X); В субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В эдеагус слева (150 X); Г эдеагус сзади (150 X); Д грифелек сверху (82 X); Ь конец грифелька сбоку (150 X); Ж задний конец брюшка самки (31 X); J Vii стерпит брюшка самки (46 X)-
	Рис. 6. Моховая тундра ус. Устье Агапы. Биотоп Streptanus arctous, Javesella obscurella и J. simillima.
	Рис. 7. Пояс пушицы (Eriophorum angustifolium) в моховой тундре. Биотоп Javesella simillima.
	Рис. 8. Кустарниковая тундра в окрестностях Талнаха. Биотоп Notus flavipennis, Doliotettix pallens и Cicadula borealis.
	Рис. 9. Вырубка (трасса) в кустарниковой тундре. Биотоп Javesella forcipata, Errastunus ocellaris, Lebradea flavovirens, Roseaus cruciatus и Psammotettix alienus.

	О МИГРАЦИЯХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) НА ВЕРХОВЫХ БОЛОТАХ
	MÜGARBAKTERITEL RÖNTGENI KIIRTE TOIMEL TEKKIVAST BIOKEEMILISEST DEFITSIITSUSEST
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	О ВЛИЯНИИ СВЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ В СЕМЯДОЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
	Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.
	Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в / семядолях и 2 гипокотилях при продолжительном непрерывном освещении. Интенсивность освещения 38 вт/м2.
	Рис. 3. Световые кривые накопления антоцианов в семядолях при I непрерывном и 2 прерывистом освещении и в гипокотилях при 3 непрерывном и 4 прерывистом освещении. Прерывистое освещение: один световой импульс длительностью 5 мин/ч.
	Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от длительности световых импульсов. Общая световая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность освещения 43 вт/м2\ 2 семядоли, 5 вт/м2\ 3 гипокотили, 43 вт/м2.
	Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов в семядолях от продолжительности предшествующего освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2\ 2 20 вт/м2; 3 5 вт/м2.
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	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВ И РУТИНА В ГИПОКОТИЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
	Untitled
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	KAHEREALISE ODRA SORTIDE BIOLOOGILISI JA TEHNOLOOGILISI OMADUSI
	Joon. 1. Lehepindala ja klorofüllisisa 1 dus odra sortidel. Sordid on esitatud samas järjekorras nagu joonisel 2. (Analüüsi kuupäevad olid; i— 7. vi, 2 15. vi, з 23. vi, i— з. vii, 5 —l3. vii, e 21. vii.)
	Joon. 2. Eri odrasortide biomass ja kuivaine vegetatsiooniperioodil {lO taime kohta g-des): 1 ’Maja’, 2 ’Ara’, 3 ’Aisa’, 4 nr. 5741, 5 'lsaria Nova’, 6 ’Foma’, 7 ’Amsel’, 8 'Breuns Visa’, 9 ’Birgitta’, 10 ’Gambrinus’, 11 ’Domen’.,
	Untitled
	Untitled

	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SILVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Места сбора образцов хвои на территории Эстонской ССР (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 2. Зависимость веса хвоинок сосны от
	Untitled
	Рис. 3. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов на альварах материка и о. Сааремаа.
	Рис. 4. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в сфагново-долгомошниковом экологическом ряду.
	Рис. 5. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в вересков о-лишайн и ково-брусничном экологическом ряду.
	Рис. 6. Зависимость между весом хвоинок и концентрацией в нич азота в зонах острой и недостаточности в азоте в некарбокатных местопроизрастаниях (обозначения см. на рис. 2).
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	ОДНОКАНАЛЬНАЯ СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО РАДИОУГЛЕРОДА
	Рис. 1. Блок-схема установки. 1 источник высокого напряжения: 2 ФЭУ, защита; 3 катодный повторитель; 4 усилитель; 5 анализатор; 6 пересчетное устройство.
	Рис. 2. Схема включения ФЭУ.
	Рис. 3. Комбинированная цилиндрическая защита. 1 стальной кожух с кюветой, ФЭУ и делителем напряжения; 2 ртутный экран; 3 свинец.
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	Рис. 5. Зависимость скорости счета фона и чистого счета «современного» препарата от объема сцинтиллятора. I и 2 для сцинтиллятора № 1, 3 и 4 для сцинтиллятора № 2.
	Рис. 6. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора № 1 (/) и № 2 (2).
	Рис. 4. Дифференциальные спектры «современного» (/) и фонового (2) препаратов бензола. U{ нижний, U 2 верхний порог дискриминации; площадь N 0 чистый счет «современного» и фонового препаратов.
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	ВЛИЯНИЕ ПРЕДИНКУБАЦИОННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ И ИХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
	Зависимость веса цыплят от дозы облучения яиц перед инкубацией. По оси абсцисс доза облучения. По оси ординат средний вес цыплят в месячном возрасте по сравнению с контролем.
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	ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕМЯН РАПСА ПРИ ИХ НАБУХАНИИ И ПРОРАСТАНИИ
	Изменение радиочувствительности семян рапса в ходе набухания. По оси абсцисс время от начала намачивания до начала облучения. По оси ординат длина корней на седьмой день от начала намачивания. Стрелками указаны моменты относительной радиочувствительности. / первая серия, 2 вторая серия. Пунктиром обозначена линия регрессии.
	Untitled

	ОПИСАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛИЛИЙ
	’Суурупи’.

	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACK-CURRANT REVERSION
	Untitled
	1 2 Tig. 1 and 2. Ovaries of reverted black-currant flowers growing on Murashigc-Skoog’s medium, burst, the inside revealing numerous seed-like bodies.

	К МЕТОДИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ КЛЕЩОМ ACARAPIS WOODI (RENNIE, 1921)
	Рис. 1. Усыпление пчелы в замораживающем столике микротома.
	Рис. 2. Усыпленная пчела в трубке-держателе. Иглой указано место расположения стигмы.
	Рис. 3. Игла введена в стигмальное отверстие.
	Рис. 4. Манипулирование с усыпленной пчелой под бинокулярным микроскопом.
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	СОДЕРЖАНИЕ ГИСТАМИНА, АКТИВНОСТЬ ГИСТАМИНАЗЫ И ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ЛИМФЫ ОВЕЦ
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	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПОРОДООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЭСТОНСКИХ СВИНЕИ
	Untitled
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	СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПЕЧЕНИ ЛЕЩА И СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ ГЛИКОГЕНА И ЖИРОВ
	Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.
	Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.
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	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. VII (CORTICIACEAE U.R.S.S. VII)

	EESTI MADALSOODE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Entomoloogilised püügipunktid madalsoodes: • üksikud püügid, □ Avaste soo püsivaatluspunkt, о Emajõe suudmeala luhasood.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike jaotumus dominanlrührnadesse Avaste soos 1952. a.
	Joon. 3. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Avaste soos 1952. a. Jäme joon ämblike koguarv, peenike joon täiskasvanud isendite arv (6' 9), katkendlik joon noorloomade arv (juv.). Viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk °/0-des, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämblikuliiikide arvukuses 1952. a.
	Joon. 5. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämb'likuperekondade arvukuses 1952. a.
	Joon. 6. Ämblike arvukuse ööpäevane dünaamika Avaste soo rohurindes 1952. a.
	Joon. 7. Püünisvõrguga ja püünisvõrguta saaki püüdvale ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus (skaala paremal) Avaste soo rohurindes 1952. a. Pidev joon püünisvõrguga liigid, katkendlik joon püünisvõrguta liigid. Viirutatud ala püünisvõrguga ämblike hulk %-des, viirutamala ala püünisvõrguta ämblike hulk %-des.
	Untitled
	Joon. 8. Ämbliike jaotumus sugukondade järgi: A rohu rindes (Avaste soo, 1952. a.), В sarnblarindes (kõik püü gid 1951.—1953. a.).
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	HETEROGENEITY AND TISSUE SPECIFICITY OF SOME ENZYMES IN KIDNEY BEAN
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of kidney bean acid phosphatases (Л), esterases {B), and leucine aminopeptidases (C). Enzymograms: a ungerminated seeds, b the seeds imbibed in aerated water for 48 hours, c the control for seed without added substrate, d cotyledons, e leaf, f stem, g roots.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases (A), cathodical peroxidases (5), and anodical nadi-oxidases (C). Designations see under Fig. 1.

	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	LÜHITEATEID * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
	ON THE EFFECT OF SILVER lONS ON RESISTANCE
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ АТФ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ФОСФАТОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
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	KEEMIA-. GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA UURIMISTÖÖDE JA NENDE RAKENDAMISE OLULISEMATEST TULEMUSTEST 1968. AASTAL
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	Joon. 2. Planktoni biomass ja vee t° püügikohlades.
	Juuli. 3. Kilu toidu koostis ja magude täitumus aprillis Klaipeda (kv. 596) ja Soela väina (kv. 338) piirkonnas.
	Joon. 4. Kilu loidu koostis ja magude taltumus mais Pakri piirkonnas (kv. 156).
	Joon. 5. Suguküpse kilu toidu koostis ja magude täitumus mais Soela väina piirkonnas (kv. 337/338).
	Jeon. G. Mittesuguküpse kilu loidu koostis ja magude täitumus mais Soela väina piirkonnas (kv. 337/338).
	Joon. 7. Kiin toidu koostis ja magude täitumus juunis Mersragsi piirkonnas (kv. 251).
	Joon.-8. Kilu loidu koostis ja magude täitumus juulis Pakri piirkonnas (kv. 156).
	Joon. 9. Kilu toidu koostis ja magude täitumus oktoobris Pakri (kv. 152) ja Naissaare (kv. 138) piirkonnas.
	Untitled
	Joon. 10. Suguküpse (/л=12,8 cm) ja mittesuguküpse (ls 8,4 cm) kilu toidu koostis ja magude täitumus detsembris Irbeni väinast lääne pool (kv. 557).
	Рис. 2. Усредненный эффект обработки солянокислым гидразином семян у-вариантов, показанных на рис. 1; / уровень изменчивости, 2 среднее число растений в семье М2. Обозначения те же, что и на рис. 1. Рис. 1. Уровни изменчивости у-облученного ячменя разных репродукций в М2 после обработки семян М2 солянокислым гидразином. Ру – уровень изменчивости, Сгс концентрация гидразина; 1 6 кр. двукратный посев в Эстонии; 2 6 кр, трехкратный посев; 3, 4 и 5 8 кр. одно-, дву- и трехкратный посев в Эстонии до облучения.
	Fig. I. Chromatograms of buckwheat seedling flavonoids. A hypocotyls; В cotyledons; 1 rutin; 2 orientin; 3 hornoorientin; 4 vitexin; 5 saponaretin; a anthocyanins; b the zone of hydroxycinnamic acid derivatives.
	Fig. 2. Standard curves of rutin (1), iso-saponarin (2), and orientin (3) in 95 per cent ethanol.
	Untitled
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	Типы размножения и ридиты сапробности водорослей.
	Untitled
	Fig. 1. Spore diagram of H. lithuanicus and И. lateritius. Each species is represented by 50 spores from a single specimen as in following diagrams, too.
	Fig. 2. Spore diagram of H. subaurantius and H. aurantius.
	Untitled
	Fig. 4. Spore diagram of H. purpureas and H. rosellus (2)
	Fig. 5. Diagram of the arithmetical means of the spore measurements of 7 Hypomyces species: H. luteo-uirens {1—4), H. lateritius (5—9), H. lithuanicus {10), H. subaurantius {11—14), H. aurantius {15—18), H. purpureas {19—21), and H. rosellus {22—23).
	Untitled
	Joon. 1. Kaug-Ida florist ili ne regioon S. J. Sokolovi ja О. A. Svjazeva (1965) järgi. Joon. 2. Seemnele ja taimede põhilised varumiskohad Primorje krais ja Sahhalini saarel.
	Joon. 3. Mikrobioota (Microbiota decussata Kom.) Tallinna Botaanikaaia puukoolis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 4. Kääbus-seedermänni (Pinus pumila (Pall.) Reg.) tihnik looduslikul kasvukohal Sahhalini saarel Tšehhovi mäel. (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 5. Viljuv karedakarvane ebaviinapuu (Ampelopsis brevipedunculaia (Max.) Trautv.) Vladivostoki Botaanikaaias. (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 6. Jaapani kask (Betula tauschii (Reg.) Koidz.) Tallinna Botaanikaaia dendraariumis. (A. Niiti a foto.)
	Joon. 7. Tšoseeilia (Chosenia arbutifolia (Pall.) Skvorts.) Tallinna Botaa nikaaia clendraariumis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 8. Viljuv suuretiivaline kikkapuu {Euonymus macroptera Rupr.) looduslikul kasvukohal Sahhalini saarel Korsakovi linna lähedal, (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 9. Laisulgjas leeder (Sambucas latipinna Nakai) Tallinna Botaanikaaia dendraariumis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 10. Amuuri pihlakas (Sorbus ainurensis Koehne) Tallinna Botaanikaaia puukoolis. (A. Niiti a foto.)
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	Рис. 1. Количество митозов на один корешок. Рис. 2. Частота хромосомных аберраций при совместном действии у-облучения и этиленимина.
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	Рис. 1. Потребление 02 чистопородными и ломес ными цыплятами.
	Рис. 2. Выделение С02 чистопородными и помесными цыплятами.
	Рис. 3. Дыхательный коэффициент у чистопородных и помесных цыплят.
	Рис. 1. Влияние pH на активность АТФ-азы KCI-экстрактов мышц рыб
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	Рис. 3. Влияние температуры на АТФ-азную активность KCI-экстрактов мышц рыб
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	Зависимость длины крыла Drosophila melanogaster от температуры развития.
	Scheme I. Situation of the localities Estonia: 1 Kingli, 2 Puhtu, 3 Tuhu, 4 Naissoo, 5 Tooma, б Saare, 7 Konguta, 8 Tartu, 9 Reola, 10 Järvselja, 11 Taevaskoja, 12 Sõmerpalu. Latvia: 13 Talsi, 14 Lake Lubana. Lithuania: 15 Lake Zalva, 16 Tverai, 17 Saugai, 18 Pagegiai, 19 Lake Žuvinta, 20 Birštonas, 21 Forest Punia, 22 Trakai, 23 Vilnius, 24 Druskininkai.
	Fig. 1. Plastophora sicaria Colyer, $, hypopygium: A left side, В right side.
	Fig. 2. Plastophora sicaria Colyer, S, wing.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling acid phosphatases for various wheat taxa. Enzymograms: a T. monococcum L., b T. boeoticurn Boiss., r. T. thaoudar Reut., d. T. dicoccum Schrank, e T. durum Desf., f T. persicum Vav., g T. turgidum L., h T. polonicum L., i T. timopheevi Zhuk., j T. macha Dek. et Men., k T. spelta L., / T. vavilovii Jakubz., m T. sphaerococcum Perc., n T. aeslivum L.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling esterases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling peroxidases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 4. The artificial synthesis of acid phosphatase patterns of the tetraploid and hexaploid wheats. Enzymograms; a T. boeoticum Boiss., b T. thaoudar Reut., c A. speltoides Tausch, d T. boeoticum + A. speltoides, e T. thaoudar + A. speltoides, f T. dicoccum Schrank, g T. persicum Vav., h A. squarrosa L.. i T. dicoccum + A. squarrosa, j T. persicum + A. squarrosa, k T. sphaerococcurn Perc., I T. aestivum L.
	Joon. 1. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus induktiivse valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg ■ cm—2 • • see—1.
	Joon. 2. Kõikide variantide keskmine rutiinisisaldus teatud ajamomendil valgustamise algusest arvates. Diagrammi all on joonega ühendatud keskmised, mis Duncani testi alusel omavahel oluliselt ei erine.
	Joon. 3. Rutiini biosünteesi kineetika 3-, 12-, 24- ja 48-tunnise valgustuse korral. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see—1.
	Joon. 4. Rutiini lõpphulk 28 ja 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see-1.
	Joon. 5. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus valguse intensiivsusest. Induktiivse valgustuse kestus 5 tundi.
	Личинки галлиц на уредопустулях Puccinia menthae (фото П. Нурмик).
	Рис. 1. ’Академик Н. И. Вавилов’
	Рис. 2. ’Иру’
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	Kolme katseaasta (1964—1966) keskmine võrsete arv 100 cm2 kohta eri murusegude puhul. Joonega ühendatud katsevariantides statistiliselt olulist erinevust rohukamara tiheduses ei leitud.
	Fig. 1. The reversion character can clearly be seen in the first published drawings of the changed black-currant flowers (Ritzema Bos, 1904) already; 1 normal flower with broadcampanulate receptacle and clearly inferior ovary; 2 a slightly changed flower where one can still see stamens; 3, 4 the typical reverted (“female ) flowers with a superior ovary (especially on 4).
	Fig. 2. Reverted flower with leafy pistil; stamens are missing.
	Fig. 3. Changed flower primordia in various developmental stages. (Note the spiral development and arrangement of the changed flower parts.) (Enlargement 205 X.)
	Fig. 4. The normal flower primordia with well-developed stamen primordia and primordium of stigma-style in every flower primordium The petal and sepal primordia are less developed. (Enlargement 215x.j
	Joon. 1. Maisi floeemi raku lõik maisikääbususega nakatatud taimest. Mükoplasmataoiistes moodustistes on märgitud heledamad tuumataolised alad (N). Suurend. 40 000X. (Granados jt. järgi, 1968.) Pnc. 1. Срез клетки флоэмы кукурузы, пораженной карликовостью кукурузы. В центре микоплазмоподобных тел отмечены светлые ядровндные зоны (N). Увел. 40 000 X (по Granados и др., 1968). Fig. 1. A section through phloem tissue cell of corn plant infected with corn stunt. Mycoplasma-like bodies show a central nucleus-like area (N). Magnif. 40 000. (From Granados et al., 1968.)
	Joon. 2. Lõik pahklesla Cecidophyopsis ribis kudedest struktuuriga, mis morfoloogiliselt on identsed mükoplasmataoliste moodustistega. Pahklest on kogutud mustasõstratäidisõielisusega nakatatud taimelt. Suurend. 32 000 X. Рис. 2. Срез тканей галлового клеща Cecidophyopsis ribis со структурами, морфологически идентичными с микоплазмоподобными телами. Клещ собран с черной смородины, пораженной реверсией. Увел. 32 000 X. Fig. 2. A section through gall-mite Cecidophyopsis ribis tissues shows the structures morphologically similar to the mycoplasma-like bodies. The gall-mite collected on black currant infected with black-currant reversion. Magnif. 32 000.
	Рис. а накопление антоцианов в гипокотилях проростков гречихи при 6-, 12-, 24- и 48-(постоянном) – часовом освещении; стрелочкой указан момент прекращения световой обработки; б количество антецианов, образовавшихся в гипокотилях к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности.
	Кардиограммы сердца лягушки по методу Штрауба при добавлении в перфузиониый раствор; a: f экстракта грязи в разведении К)-I', j вымывание препарата; б: 1 адреналина 10-9, 2 адреналина 10-9 и экстракта К)-8; в; 1 адреналина К)-7 и экстракта 10-"’, 2 адреналина 1C-6 и экстракта 10-8.
	Untitled
	Рис. 1. Район исследований. Черными кругами обозначены места сбора материала.
	Рис. 2. Javesella simillima (Lv.) $: А генитальный сегмент справа (увеличение (52Х); Б генитальный сегмент сзади (82Х); В эдеагус и анальная трубка слева (112 X); Б этеагус снизу (112Х); Д грнфелек слева (112 X).
	Рис. 3. Lebradea flavovirens (Gil. & Bk.); A генитальный сегмент самца справа (52 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (вправо сверху, влево снизу) (82 X); Б эдеагус справа (150 X); Г эдеагус снизу и сзади (150 X): Д конец грифелька сверху (150 X): £ коннектив (122 X); Ж – конец отростка боковой лопасти (150 X); 3 задний конец брюшка самки (26 X)-
	Рис. 4. Hardya taimyrica n. sp.: А генитальный сегмент самца слева (82 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В генитальные пластинки и грифелькн сзади (82 X); Г эдеагус слева (250 X); Д эдеагус сзади (250 X); Е грифелек сверху (82 X); Ж конец грифелька снизу (122 X); 3 коннектнв (122 X); II отросток боковой лопасти пигофера (150 X); Я задний конец брюшка самки (26 X)- 2*
	Рис 5. Cicadula borealis n. sp.: A генитальный сегмент самца слева (82 X); В субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В эдеагус слева (150 X); Г эдеагус сзади (150 X); Д грифелек сверху (82 X); Ь конец грифелька сбоку (150 X); Ж задний конец брюшка самки (31 X); J Vii стерпит брюшка самки (46 X)-
	Рис. 6. Моховая тундра ус. Устье Агапы. Биотоп Streptanus arctous, Javesella obscurella и J. simillima.
	Рис. 7. Пояс пушицы (Eriophorum angustifolium) в моховой тундре. Биотоп Javesella simillima.
	Рис. 8. Кустарниковая тундра в окрестностях Талнаха. Биотоп Notus flavipennis, Doliotettix pallens и Cicadula borealis.
	Рис. 9. Вырубка (трасса) в кустарниковой тундре. Биотоп Javesella forcipata, Errastunus ocellaris, Lebradea flavovirens, Roseaus cruciatus и Psammotettix alienus.
	Untitled
	Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.
	Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в / семядолях и 2 гипокотилях при продолжительном непрерывном освещении. Интенсивность освещения 38 вт/м2.
	Рис. 3. Световые кривые накопления антоцианов в семядолях при I непрерывном и 2 прерывистом освещении и в гипокотилях при 3 непрерывном и 4 прерывистом освещении. Прерывистое освещение: один световой импульс длительностью 5 мин/ч.
	Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от длительности световых импульсов. Общая световая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность освещения 43 вт/м2\ 2 семядоли, 5 вт/м2\ 3 гипокотили, 43 вт/м2.
	Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов в семядолях от продолжительности предшествующего освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2\ 2 20 вт/м2; 3 5 вт/м2.
	Joon. 1. Lehepindala ja klorofüllisisa 1 dus odra sortidel. Sordid on esitatud samas järjekorras nagu joonisel 2. (Analüüsi kuupäevad olid; i— 7. vi, 2 15. vi, з 23. vi, i— з. vii, 5 —l3. vii, e 21. vii.)
	Joon. 2. Eri odrasortide biomass ja kuivaine vegetatsiooniperioodil {lO taime kohta g-des): 1 ’Maja’, 2 ’Ara’, 3 ’Aisa’, 4 nr. 5741, 5 'lsaria Nova’, 6 ’Foma’, 7 ’Amsel’, 8 'Breuns Visa’, 9 ’Birgitta’, 10 ’Gambrinus’, 11 ’Domen’.,
	Рис. 1. Места сбора образцов хвои на территории Эстонской ССР (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 2. Зависимость веса хвоинок сосны от
	Untitled
	Рис. 3. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов на альварах материка и о. Сааремаа.
	Рис. 4. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в сфагново-долгомошниковом экологическом ряду.
	Рис. 5. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в вересков о-лишайн и ково-брусничном экологическом ряду.
	Рис. 6. Зависимость между весом хвоинок и концентрацией в нич азота в зонах острой и недостаточности в азоте в некарбокатных местопроизрастаниях (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 1. Блок-схема установки. 1 источник высокого напряжения: 2 ФЭУ, защита; 3 катодный повторитель; 4 усилитель; 5 анализатор; 6 пересчетное устройство.
	Рис. 2. Схема включения ФЭУ.
	Рис. 3. Комбинированная цилиндрическая защита. 1 стальной кожух с кюветой, ФЭУ и делителем напряжения; 2 ртутный экран; 3 свинец.
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	Рис. 5. Зависимость скорости счета фона и чистого счета «современного» препарата от объема сцинтиллятора. I и 2 для сцинтиллятора № 1, 3 и 4 для сцинтиллятора № 2.
	Рис. 6. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора № 1 (/) и № 2 (2).
	Зависимость веса цыплят от дозы облучения яиц перед инкубацией. По оси абсцисс доза облучения. По оси ординат средний вес цыплят в месячном возрасте по сравнению с контролем.
	Изменение радиочувствительности семян рапса в ходе набухания. По оси абсцисс время от начала намачивания до начала облучения. По оси ординат длина корней на седьмой день от начала намачивания. Стрелками указаны моменты относительной радиочувствительности. / первая серия, 2 вторая серия. Пунктиром обозначена линия регрессии.
	’Суурупи’.
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	1 2 Tig. 1 and 2. Ovaries of reverted black-currant flowers growing on Murashigc-Skoog’s medium, burst, the inside revealing numerous seed-like bodies.
	Рис. 1. Усыпление пчелы в замораживающем столике микротома.
	Рис. 2. Усыпленная пчела в трубке-держателе. Иглой указано место расположения стигмы.
	Рис. 3. Игла введена в стигмальное отверстие.
	Рис. 4. Манипулирование с усыпленной пчелой под бинокулярным микроскопом.
	Untitled
	Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.
	Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.
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	Joon. 1. Entomoloogilised püügipunktid madalsoodes: • üksikud püügid, □ Avaste soo püsivaatluspunkt, о Emajõe suudmeala luhasood.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike jaotumus dominanlrührnadesse Avaste soos 1952. a.
	Joon. 3. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Avaste soos 1952. a. Jäme joon ämblike koguarv, peenike joon täiskasvanud isendite arv (6' 9), katkendlik joon noorloomade arv (juv.). Viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk °/0-des, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämblikuliiikide arvukuses 1952. a.
	Joon. 5. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämb'likuperekondade arvukuses 1952. a.
	Joon. 6. Ämblike arvukuse ööpäevane dünaamika Avaste soo rohurindes 1952. a.
	Joon. 7. Püünisvõrguga ja püünisvõrguta saaki püüdvale ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus (skaala paremal) Avaste soo rohurindes 1952. a. Pidev joon püünisvõrguga liigid, katkendlik joon püünisvõrguta liigid. Viirutatud ala püünisvõrguga ämblike hulk %-des, viirutamala ala püünisvõrguta ämblike hulk %-des.
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	Joon. 8. Ämbliike jaotumus sugukondade järgi: A rohu rindes (Avaste soo, 1952. a.), В sarnblarindes (kõik püü gid 1951.—1953. a.).
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of kidney bean acid phosphatases (Л), esterases {B), and leucine aminopeptidases (C). Enzymograms: a ungerminated seeds, b the seeds imbibed in aerated water for 48 hours, c the control for seed without added substrate, d cotyledons, e leaf, f stem, g roots.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases (A), cathodical peroxidases (5), and anodical nadi-oxidases (C). Designations see under Fig. 1.
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	Statistics for the fitted regression line of the form y=a+bx: Slope, 6 = 0.881 Intercept, a =1.90 Standard deviation of the slope, sb = 0.008 Standard deviation of the intercept, se = 2.46 = 110.12 ta =0.77 * Here and in the corresponding column of Tables 4 and 5 the amount of rutin is expressed as the theoretical concentration of the substance in the final solution for spectrophotometric measurement.
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	Примечание: Размеры даны в процентах от длины тела (/), диаметр глаза в процентах от длины головы.
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	Рис. 4. Дифференциальные спектры «современного» (/) и фонового (2) препаратов бензола. U{ нижний, U 2 верхний порог дискриминации; площадь N 0 чистый счет «современного» и фонового препаратов.
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