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ЭВИ РЕММ

К ФАУНЕ LAUXANIIDAE (DIPTERA) ПРИБАЛТИКИ

В семейство Lauxaniidae входят небольшие (2 —5 мм) обычно жел-
тые, реже серые или черные мухи. В основном они встречаются в зате-
ненных и сырых стациях, лиственных лесах, зарослях по берегам водо-
емов как в травяном ярусе, так и в кроне деревьев. Некоторые виды
попадаются и в ксерофитных стациях ( Sapromyza quadripunctaia ,

Minettia plumicornis) . Большинство видов активны днем, ночью на свет
ртутно-кварцевых ламп летят лишь единичные ( Нопюпеига minor,

Lyciella subfasciala, Calliopum aeneum, Sapromyza apicalis ) и в малом
количестве. По фенологии виды Lauxaniidae являются в основном лет-
ними численность видов и особей наибольшая в июле. Единственный
рапиелетний вид Lauxania cylindricornis встречается главным
образом в июне. Общая продолжительность лёта видов наблюдается с
последней декады мая до середины сентября. Личинки минируют опав-
шие листья или живут в гнилой древесине, личинки же некоторых видов
(напр., Calliopum aeneum) полифаги и могут повреждать клевер
(Marchall, 1897; Seguy, 1934; Oldroyd, 1964).

Фауна Lauxaniidae прибалтийских республик слабо изучена. Един-
ственный более обширный список эстонских видов вышел в конце
прошлого века (Sintenis, 1889), небольшие заметки опубликовали еще
Ф. Сиитенис (Sintenis, 1899), Р. Фрей (Frey, 1924), X. Алквист
(Ahlquist, 1933), А. А. Штакельберг (1958) и К. Эльберг (1963, 1966).

Материал для настоящего исследования был собран автором, сотруд-
никами Института зоологии и ботаники АН ЭССР К. Эльбергом,
Ю. Вильбасте иА. Вильбасте, доцентом Тартуского государственного
университета X. Реммом и другими. Сборы проведены приблизительно
в 300 разных местах. Определено свыше 7500 экземпляров. Для Прибал-
тики установлено 43 вида (в Эстонии 41, Латвии 34 и Литве 31 вид).
Для Эстонии, кроме приведенных ниже, Ф. Синтенисом (1889, 1899)
отмечены еще 5 видов, по которым материал в коллекции Синтениса
отсутствует (Lauxania hyalipennis Zett., Sapromyza atechna Beck.,
5. bisigillata Rond., S. melanura Zett.) или же имеются единичные самки,
что не дает возможности подтвердить определение ( Sapromyza setivent-
ris Zett., S. simplex Lw.). Сомнительным является и определение
Lauxania vitripennis Mg. (Frey, 1924). Учитывая трудности определения
близких видов по внешним признакам самок, эти виды не включены в
список.

В последующем списке более подробные данные о местонахождении
приведены только для редких видов (менее чем 5 мест находок в рес-

публике). Распространение видов по геоботаническим районам прибал-
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Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960).
9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18
Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов;
19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20
Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых
'.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сос-
новых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, ело-
вых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих
сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственно-
еловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов;
27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов
и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
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лесов и сфагновых болот; 29 Пандивереский возвышенно-равнинный еловых лесов
и суходольных лугов; 31 Педьяский верховых и низинных болот, пойменных и низин-
ных лугов; 32 Тарту-Вильяндиский еловых лесов; 33 Северовидземский зелено-
мошных и лишайниковых сосновых лесов; 34 Центральновидземский возвышенный
еловых лесов; 37 Лнелупско-Мушанский широколиственных и широколиственно-
еловых лесов; 38 Восточнолатвийский равнинный заболоченных сосновых и местами
еловых лесов; 39 Восточнолатвийский возвышенный еловых и небольших участков
зеленомошных сосновых лесов; 41 Среднелитовский широколиственно-еловых лесов;
42 Среднеприбалтийский равнинный широколиственно-еловых, широколиственно-
сосновых, еловых и сосновых лесов; 43 Аукштайтский возвышенный широколиствен-
но-еловых лесов и низинных лугов; 44 Жейменский зеленомошных сосновых лесов;
45 Среднедвинский широколиственно-еловых и мелколиственных лесов с участками
сосновых (зеленомошных, долгомошных и сфагновых); 46 Юго-западный Жемай-
тийский равнинный еловых, елово-сосновых и широколиственно-еловых лесов; 47
Нижненеманский пойменных и низинных лугов, болот и черноолыпатников; 50
Средненеманский широколиственно-еловых и широколиственных лесов; 51 Дзукай-
скмй возвышенный широколиственно-еловых и широколиственных лесов; 52 Меркис-
ский зандровый лишайниковых и зеленомошных сосновых лесов; 53 Ошмянский
возвышенный широколиственно-еловых лесов; 54 Дитвинский широколиственно-
еловых лесов и низинных лугов и болот.

тийских республик (рисунок; по Сочава и др., 1960) приведено в таб-
лице, где для сравнения имеются также данные о распространении
видов в Ленинградской области (Штакельберг, 1958, 1965), Финляндии
(Frey, 1941) и Швеции (Wahlgren, 1919; Ringdahl, 1951; Andersson,
1962; Dahl, 1964, 1966). В списках видов семейства Lauxaniidae для
этих территорий отмечено еще 28 видов, не найденных в прибалтийских
республиках. Из них, вероятно, встречаются в Прибалтике и при более
основательном исследовании будут найдены следующие 7 видов:
Lyciella laeta Zeit., Sapromyza setiventris Zeit., 5. imitatrix Cz., A. vici-
cspunctata Cz., Peplomyza discoidea Mg., Honioneura consobrina Zett.
и Pachycerina pulchra Lw. Остальные виды имеют более северное или
южное распространение, связаны с горами или точность их определе-
ния и самостоятельность вида вызывают сомнения.

1 Trigononieiopus frontalis (Meigen, 1830).
Литература: Эльберг, 1963 : 347; Эльберг, 1966 : 399 (Tngono-

nietopidae).
Очень редкий европейский вид. В Советском Союзе найден только в

Колхидской низменности (Кобахидзе, 1963) и в центре европейской
части СССР (Штакельберг, 1970). По Л. Черни (Czerny, 1932), обитает
в болотистых местностях и лесах, по Д. Е. Коллину (Collin, 1948)
в тростниках.

2. Honioneura biumbrata (Loew, 1847).
Литература: Sintenis, 1889 : 269 ( Sapromyza ).

Материал. ЭстССР, Койва-Пийри, 26/VIII 1968, 19; Пээгле,
29/VI 1968, 15; Пикасилла, 20/VII 1969, 19; Пуйзе, 28/VI 1970;
ЛатвССР, 11 /VI—4/VII, 4 5,69 (7 мест находок); ЛитССР, 17/VI—
13/VIII, 65, 89 (7 мест находок).

Не редок. Встречается главным образом у рек и озер, в прибрежной
растительности или на листьях деревьев с середины июня идо конца
августа. Распространен в Средней и Южной Европе.

3. Honioneura interstincta (Fallen, 1820).
Материал. ЭстССР, 16/VI— 7/IX, 45,2 9 (5 мест находок);

ЛатвССР, Лиелауце, 12/VI 1968, 15; Вайнижи, 3/VII 1969, 19; Турна,
2/VII 1969, 19; ЛитССР, оз. Залва, 4/VII 1964, 19; Зарасай, 4/VII
1964, 1 5; Нида, 20/VI 1965, 1 5.
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Виды
Эстония

9 18 19
20 21

29 31
32 33

22 23 24 25a b a b a b c a b

Trigonometopus frontalis 0

Homoneura biumbrata 9 9 0 • 9
Homoneura interstincta 9 • • 9 9

Homoneura lamellata 9 9 9 •

Homoneura minor • •

Homoneura notata 0

Homoneura tenera 9 0 0

Homoneura tesquae 9 9

Minettia austriaca •

Minettia fasciata 9 9 9 • • • 9

Minettia helvola • 9 • 0 •

Minettia loewi 9 9 • 0 • 9
Minettia longipennis 9

Minettia lupulina 9 9 9 9 9 • 9

Minettia plumicornis 9 0 • • •

Tricholauxania praeusta 9 9 9 9 • 9 9 9 9 • * • • • 9 9
Autogasfromyia anisodactyla 9
Eusapromyza balioptera 9
Eusapromyza multipunctata 0
Cnemacantha muscaria •

Lyciella affinis 9 9 9 • 9 9 9 9 • 9 • 9 9 9 • 9
Lyciella decempunctafa 9 9 • 9 9 9 0
Lyciella decipiens 9 9 9 9 • 9 9 9 9 9 • • 9 9 9 9 9
Lyciella illota 9 9 • 9 9 9 0 0 9
Lyciella pallidiventris 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Lyciella platycephala 9 9 9 9 9 • 9 9
Lyciella quadrivittata 9 о
Lyciella rorida 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 © 9 9 9 9 9

Lyciella subfasciata 9 9 9 9 9 9
Sapromyza albiceps 9 9
Sapromyza apicalis 9 9 9 9 9 0 9 9
Sapromyza basalis 9 9 9 9 & 9 9

Sapromyza hyalinata 9 9 9 9 9

Sapromyza opaca 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Sapromyza pellucida 9
Sapromyza quadripunctata 9 9 9 9 9 9 ® 9 9

Sapromyza sexpunctata 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Sapromyza zetterstedti Ф
Calliopum aeneum 9 9 • 9 9 9 9
Calliopum elisae 9 9 9 9 9 9 9 9 • 9 9 © 9 9 9 9
Calliopum simillimum 9 9 § 9 9 9 9 9

Lauxania cylindricornis 9 9 9 9
Pachycerina seticornis 9
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Редкий тенелюбивый вид, обитающий в сырых лиственных лесах.
Летает с середины июня и до начала сентября. Распространен широко
от Франции и Средней Финляндии до АРЕ и юга Приморья.

4. Homoneura lamellata (Becker, 1895).
Литература. Sintenis, 1899 : 77 ( Sapromyza ).

Материал. ЭстССР, Вяэтса, 5/VI 1959, 16/VI 1960, 25; Кавильда,
8/VI 1963, 1$; Арукюла, Хаапсал!уский р-н, 1 /VII 1962, 25: оз. Ниху,
2/VII 1962, 1 9.

Редкий вид, обитающий в сырых лесах. Время лёта с начала июня
до начала июля, по Штакельбергу (1958), до начала августа. Распро-
странение голарктическое.

5. Homoneura minor (Becker, 1895).
Материал. ЭстССР, Вярска, 29/VI 1965, пески, 15 ; Кингисепп,

19/VIII 1967, в светоловушке, 1 5.
Очень редок. По литературным данным (Czerny, 1932), найден

только в Средней Европе и на юго-востоке европейской части СССР.
6. Homoneura notata (Fallen, 1820).
Литература. Sintenis, 1899 : 268.
Материал. ЛатвССР, оз. Эйкша, 29/VI 1967, 15; оз. Рушану,

7/VII 1969, 35; ЛитССР, Буда, 13/VIII 1968, 1$; Сталгенай, 17/VI
1967, 1 $; оз. Линелио, 12/VII 1966, 1 $; Антазаве, 4/VII 1964, 19.

Редок. Вылавливался в прибрежных кустарниках и лиственных
лесах с середины июня и до середины августа. Распространен в Европе
от Северной Швеции до Италии. В СССР найден на Украине (в том
числе и в Крыму).

7. Homoneura tenera (Loew, 1846).
Литература. Sintenis, 1889 : 269; 1899 : 77 ( Sapromyza ).

Материал. ЭстССР, болото Нигула, 2/VII 1959, лесистый остро-
вок в середине болота, 15 ; ЛатвССР, Дагда, 17/VI 1967, лиственный
лес, 1 5 .

Редкий европейский вид. У нас, по-видимому, связан с сырыми лист-
венными лесами и обильным подлеском. Время лёта июнь, июль.
Северная граница ареала проходит через Южную Финляндию и южную
часть Ленинградской области.

8. Homoneura tesquae (Becker, 1895).
Материал. ЭстССР, р. Рейу, 20/VI 1960, 1 5; дюны у Раннаметса,

22/VII 1970, 15; ЛатвССР, 11/VI—9/VII, 68 5, 61 9 (9 мест находок);
ЛитССР, 19/VI—29/VIII, 53 5 , 50 9 (7 мест находок).

Нечасто. Предпочитает солнечные места по песчаным берегам круп-
ных рек, где встречается многочисленно как на листьях деревьев и
кустарников, так и в траве. Время лёта с середины до конца августа.
Европейский вид, на север распространяется до Южной Финляндии и
южной части Ленинградской области.

9. Minettia austriaca Hennig, 1951.
Материал. ЭстССР, Лууа, 21/VI 1969, 2 5, 1 9.
Вид описан в Австрии (Hennig, 1951). Других данных о распростра-

нении вида нет.

10. Minettia fasciata (Fallen, 1826).
Литература. Sintenis, 1899 : 88 ( Sapromyza ).
Материал. ЭстССР, 19/VI— 28/VII, 6 5,8 9 (5 мест находок);
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ЛатвССР, 12/VI—25/VIII, 5 5,89 (10 мест находок); ЛитССР, 8/VI —

23/VIII, 55, 14 9 (13 мест находок).
Нечасто. Встречается малочисленно в ксерофитных или мезофиль-

ных хорошо инсулируемых стациях. Летает в июне, июле и августе.
Европейский вид, на север распространен до Южной Швеции и Ленин-
градской области.

11. Minetiia helvola (Becker, 1895).
Литература. Sintenis, 1899 : 77 ( Sapromyza ).

Материал. ЭстССР, Вилувере, 23/VI 1969, 3 9; Лууа, 20/VI 1969,
19; Орава, 16/VIII 1969, 1 ?; Туду, 5/VIII 1970, 2 5; ЛатвССР, Дагда,
17/VI 1967, 5 5, 49; Гулбене, 9/VII 1969, 1 5,29; оз. Кукру, 2/VII 1969,
1 9 .

Редко в лиственных и смешанных лесах. Восточный вид, на запад
распространяется до Венгрии. В Европе встречается локально и редко,
на Дальнем Востоке обычен (Штакельберг, 1958).

12. Minettia loewi (Schiner, 1864).
Литература. Sintenis, 1899 : 77 ( Sapromyza ).

Материал. ЭстССР, 4/VI— 15/VII, 10 5, 12 9 (6 мест находок).
ЛатвССР, 13/VI—5/VII, 6 9 (5 мест находок); ЛитССР, Саугай, 21 /VI
1965, 1 5 .

Малочислен в лесах в июне и июле. Распространен от Средней Фин-
ляндии до Австрии.

13. Minetiia longipennis (Fabricius, 1794).
Литература. Sintenis, 1889 : 269 (Sapromyza).

Материал. ЭстССР, 30/V—4/IX, 33 5, 25 9 (22 места находок);
ЛатвССР, 11/VI — 18/VII, 37 5, 26 9 (29 мест находок); ЛитССР, 18/V—-
---16/VII, 32 5, 21 9 (22 места находок).

Обычен в мезофитных лесах и кустарниках с конца мая по начало
сентября. Транспалеарктический лесной вид.

14. Minettia lupulina (Fabricius, 1787).
Литература: Sintenis, 1889 : 268 {Sapromyza) .

Материал. ЭстССР, 2/VI —5/VIII, 31 5,37 9 (19 мест находок);
ЛатвССР. 11/VI— 18/VIII, 105 5, 92 9 (41 место находок); ЛитССР,
8/VI—23/VIII, 71 5, 58 9 (30 мест находок).

Обычный эвритопический вид. Встречается в сухих борах, на дюнах,
в болотистых лесах, на лугах и кустарниках по краю дорог и полей с
начала июня до компа августа. Распространен от Лапландии и Англии
до Казахстана, отмечен также в Северной Америке.

15. Minettia plumicornis (Fallen, 1820).
Литература. Sintenis, 1899 : 88 (Sapromyza ).

Материал. ЭстССР, Тарту, 26/VI 1967, 25; Луйдя, 26/VII 1968,
19 ; Мынисте, 28/VII 1970, 35, 19; ЛатвССР, 17/Vl—l9/VII, 11 5 ,

169 (12 мест находок); ЛитССР, 19/VI—29/VIII, 115, 12 9 (5 мест
находок).

Нечасто. Ксерофил. Встречается в сухих песчаных стациях на кус-
тарниках и в траве со второй декады июня до конца августа. Распро-
странен от Швеции и Финляндии до Италии и Кавказа.

16. Тricholauxanin nraetista 1829).
Литература: Sintenis, 1889 : 229 (Sapromyza ).

Материал. ЭстССР, 8/VI —9/IX, 30 5 , 289 (21 место находок);
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ЛатвССР, 11/VI—30/VIII, 77 5, 66$ (42 места находок); ЛитССР,
11/VI— 26/VIII, 65 5, 73$ (30 мест находок).

Обычен в лиственных лесах и прибрежных кустарниках с начала
нюня до сентября. Европейский вид, найден от Лапландии до Италии

17. Aulogastromyia anisodactyla (Loew, 1845).
Материал. ЭстССР, Вярска, 11

Нюкши, 16/VI 1967, 2 5,25; р. Педедзе, 9/VII 1969, 1 5,2 $; Луда,
13/VI 1966, 1 5; ЛитССР, 18/VI—26/VIII, 4 5,7$ (6 мест находок).

Нечасто. Главным образом на лиственных деревьях, реже в траве.
Летает с середины июня до конца августа. Распространен в Европе от
Южной Финляндии до Италии.

18. Eusapromyza balioptera Czerny, 1932.
Материал. ЛатвССР, р.Абава, 18/VIII 1967, 1 5; ЛитССР, Сау-

дининкай, 19/VI 1968, 3 5 , 1 $ ; р. Левуо, 13/VIII 1968, 1 $ .
Редкий среднеевропейский вид. Найден в кустарниках по берегам

рек в июне и августе. На восток распространяется до Польши (Шта
кельберг, 1970).

19. Eusapromyza multipunctata (Fallen, 1820).
Литература: Sintenis 1889 : 268 [Sapromyza] .

Ф. Сиитенис нашел вид многочисленно в сырых кустарниках в Аудру
(ЭстССР) в июне и июле 1885 г. Правильность определения вида про-
верена. Автором настоящей статьи вид не найден. Редкий европейский
лесной вид, распространен на северо-восток до Ленинградской области.

20. Cnemacantha muscaria (Fallen, 1823).
Материал. ЭстССР, Виртсу, 16/VI 1962, на лесолугу, 15; Пухту,

1 /VI 1965, на цветущих зонтичных, 1 $ .

Очень редкий европейский вид, распространен от Средней Финлян-
дии до Северной Италии.

21. Ly della aff inis (Zelterstedt, 1847).
Литература: Sintenis, 1899 : 77 ( Sapromyza).
Материал. ЭстССР, 30/V—8/IX, 74 5, 102 $ (26 мест находок);

ЛатвССР, 12/VI—28/VIII. 93 5, 143 $ (49 мест находок); ЛитССР,
16/VI—26/VIII, 134 5, 107$ (20 мест находок).

Обычен и многочислен в сырых лиственных лесах с конца мая до
начала сентября. Распространен почти по всей Европе от Лапландии до
Италии и от Англии до Московской области.

22. Lyciella decempunctata (Fallen, 1820).
Литература: Sintenis, 1889 : 268 ( Sapromyza).
Mатep иа л. ЭстССР, 17/VI—10/VIII, 14 5, 23 $ (10 мест находок);

ЛатвССР, 14/VI—9/VII, 2 5,8$ (6 мест находок); ЛитССР, 17/VI—
26/VIII, 4 5,4$ (5 мест находок).

Нечасто в гигро- и мезофитных стациях, в основном в лиственных
лесах с сепедины июня до конца августа. Распространен в Европе от
Северной Швеции до Италии и от Англии до Полтавской области.

23. Lyciella decipiens (Loew, 1847).
Литература: Sintenis, 1889 ; 269 (Sapromyza ).

Материал. ЭстССР, 5/VI—9/IX, 80 5, 54$ (28 мест находок);
ЛатвССР, 11/VI—25/VIII, 115 5, 103 $ (44 места находок); ЛитССР,
15/VI—23/VIII, 90 5, 76 $ (30 мест находок).



Обычный тенелюбивый вид. Встречается во влажных лиственных
лесах, парках и кустарниках. В Швеции найден и на болотах и дюнах
(Ardö, 1957). Время лёта с начала июня до начала сентября. Распро
странен по всей Европе и в Закавказье.

94. Lyciella illoia (Loew, 1847).
Литература: Sintenis, 1889 : 269 ( Sapromyza ).

Материал, ЗстССР, 26/VI—26/VIII, 28 5,27 $ (16 мест находок) ;

ЛатвССР, 21/VI — 18/VIII, 85, 13$ (8 мест находок); ЛитССР, оз. Пла-
телиу, 16/VI 1968, 1 $ .

Нечасто. Встречается в большинстве случаев на лесолугах в траве
или на деревьях с середины июня до конца августа. По Крогерусу (Кго-
gerus, 1932), ксерофил, по Штакельбергу (1958), встречается во влаж-
ных лиственных лесах. Распространен в Европе от Средней Швеции до
Италии и от Англии до Кавказа.

25. Lyciella pallidiventris (Fallen, 1820).
Литература: Sintenis, 1899 : 88 {Sapromyza) .
Материал. ЭстССР, 20/VI —30/VIII, 45, 11$ (10 мест находок);

ЛатвССР, 14/VI— 27/VIII, 3 5,6? (6 мест находок); ЛитССР, 19/VI—-
-15/VIII, 2 5,2$ (4 места находок).

Нечасто. Найден в большинстве случаев на листьях деревьев с сере-
дины июня до конца августа. Повторно собирался в автоматические све-
толовушки с ртутно-кварцевой лампой. Распространен в Европе от Фин-
ляндии до Болгарии и Крыма.

26. Lyciella platycephala (Loew, 1847).
Материал. ЭстССР, 19/VI—7/IX, 75, 9$ (5 мест находок);

ЛатвССР, 2/VII—29/VIII, 10 5, И? (7 мест находок); ЛитССР, 17/VI—
26/VIII, 14 5, 5$ (5 мест находок).

Нечасто. В гигро- и мезофитных лиственных и смешанных лесах
с середины июня до начала сентября. Распространен от Южной Финлян-
дии до Северной Италии, отмечен и в Северной Африке (Dahl, 1966).

27. Lyciella rorida (Fallen, 1820).
Литература: Sintenis, 1889 : 269 {Sapromyza)-, Ahlquist, 1933 ;

; 214 {Sapromyza).
Материал. ЭстССР, 7/VI —20/IX, 320 5 , 554 $ (61 место находок) ;

ЛатвССР, 11 /VI—30/VIII, 311 5, 538$ (76 мест находок); ЛитССР,
11/VI—27/VIII, 325 5, 449 $ (51 место находок).

Самый обычный и многочисленный вид семейства. Эвритопный, но
предпочитает более тенистыр и влажные стации. Распространение
транспалеарктическое.

28. Lyciella quadrivittata (Loew, 1861).
Литература: Sintenis, 1899 : 77 {Sapromyza).
Материал. ЭстССР, Роэла, 27/VI 1969. ельник. Is.
Очень редок. Распространен в Средней и Северной Европе.
29. Lyciella subfasciata Zetterstedt, 1838.
Материал. ЭстССР, 30/V—4/IX, 28 5, 29 $ (31 место находок),

ЛатвССР, 13/VI—29/VIII, 70 5, 43$ (32 места находок); ЛитССР,
15/VI—24/VIII, 13 5, 5$ (10 мест находок).

Обычен в сырых и мезофитных стациях на деревьях и кустарниках
с конца мая до начала сентября. Летает и ночью на свет тутно-кварце-
вой лампы. Распространен главным образом в Северной Европе от Анг-
лии до Ленинградской области.

12.пК фауне Lauxaniidae (Dipterа) Прибалтики
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30. Sapromyza albiceps Fallen, 1820.
Материал. ЭстССР, Сангасте, 9/VII 1958, 1 3; 6/VII 1963, 23;

ЛатвССР, оз. Бренгуле, 3/VII 1968, 1 3 ; ЛитССР, Шилале, 29/VI 1962,
1 3.

Редок на листьях деревьев в конце июня и начале июля. Вид извес-
тен еще в Швеции, Северной Франции и Ленинградской области.

31. Sapromyza apicalis Loew, 1847.
Литература: Sintenis, 1889 : 269.
Материал. ЭстССР, 2/VI— 13/VIII, 73, 10$ (6 мест находок),

ЛатвССР, Саулкрасти, 25/VIII 1967, 63, 2s; Даугавпилс, 19/VI 1967,
5 3 , 5?; Мазирбе, 16/VI 1965. 13, 3 ?; ЛитССР, Майроняй, 19/VI 1968,
I9; Тракай 10/VI 1964, 53; Юодкранте, 21 /VIII 1967, 13.

Нечасто, в основном в парках, садах и мезофитных лесах, в июне,
июле и августе. Широко распространен в Европе, а также в Средней и
Передней Азии.

32. Sapromyza basalts Zetterstedt. 1847.
Литература: Sintenis, 1899 : 77.
Материал. ЭстССР, Лууа, 14/VIII 1967, 1 9 ; 21/VII 1968, 13, 1 $ ;

Кяэрику, 31/VIII 1968. 83, 79; 7/Х 1969, 13: Мяхэ-Виймси. 21/VII
1968; 25; Орава, 16/VIII 1969, 1 3, 5 9; ЛатвССР, 2/VII—3O/VIII. 12 3,

21 9 (9 мест находок); ЛитССР, 6/VII —27/VIII, 23, 12 9 (6 мест нахо-
док) .

Нечасто. Встречается в лиственных лесах, особенно в березняках
в траве и на листьях деревьев с начала июля до начала сентября. Рас-
пространен в Северной и Средней Европе.

33. Sapromyza hyalinata (Meigen, 1826).
Материал. ЭстССР, Вярска, 21/VII 1966, 13; Паункюла, 26/VII

1968, 23; ЛатвССР, 12/VI—3/VII, 6 3,119 (9 мест находок); ЛитССР,
4/VI —10/УП, 23, 3 9 (5 мест находок).

Встречается нечасто и малочисленно в разнообразных стациях на
кустарниках или в траве в июне и июле. Распространен в Европе
и в Северной Америке.

34. Sapromyza ораса Becker, 1895.
Материал. ЭстССР, 19/VI—22/VIII, 12 3, 16? (12 мест находок);

ЛатвССР, 13/VI—9/VII, 34 3, 31 9 (24 места находок); ЛитССР, 13/VI—
23/VIII, 11 3, 18 9 (9 мест находок).

Встречается часто на кустарниках и на лугах, реже в лесах. Время
лёта с середины июня до конца августа. Транспалеарктический лес-
ной вид.

35. Sapromyza pellucida Becker, 1895.
Материал. ЭстССР, болото Нигула, 18/VI 1969, в тенистом лесу

на краю болота, 1 9 .

Очень редок. Один из самых северных местонахождений вида. Рас-
пространен в Средней и Южной Европе.

36. Sapromyza quadripunciaia Linnaeus, 1766.
Материал. ЭстССР, 19/VI—7/IX, 35 3 , 27 9 (11 мест находок),

ЛатвССР, ] 1/VI—9/VII, 112 3, 104 9 (37 мест находок); ЛитССР,
II/VI —26/VIII, 64 3, 73 9 (26 мест находок).

Обычный тепло- и сухолюбивый вид. Встречается на сухих лугах,
в сосновых борах, вырубках и на песчаных берегах рек с июня по сен-
тябрь. Распространен в Европе и Сибири от Южной Финляндии до Кав-
каза и от Англии до бассейна Амура.
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37. Sapromyza sexpunctata Meigen, 1826.
Литература: Sintenis, 1889 : 269.
Материал. ЭстССР, 19/VI—15/VIII, 43 5 , 29 9 (20 мест находок) ;

ЛатвССР, 13/Vl—B/VII, 30 5 , 33 $ (20 мест находок); ЛитССР, 16/VI—-
-23/VIII, 65 , 15 $ (14 мест находок) .

Часто в мезо- и гнгрофитных лесах и кустарниках с середины июня
до конца августа. Широко распространенный транспалеарктический
лесной вид.

38. Sapromyza zettersiedtl Hendel, 1908.
Материал. ЭстССР, Роэла, 27/VI 1969, в траве, 1 5 .

Очень редок. Распространен в Северной и Средней Европе.

39. СаШорит aeneum (Fallen, 1820).
Литература: Sintenis, 1889 : 268 (Lauxania) ; Эльберг, 1969 : 272.

Материал. ЭстССР, 17/VI—7/IX, 106 5, 72? (47 мест находок!;
ЛатвССР, 11/VI —29/VIII, 83 5, 67$ (53 места находок); ЛитССР,
9/VI—23/VIII, 60 5, 34$ (27 мест находок).

Обычен в мезофитных хорошо инсулируемых стациях в траве, на
листьях деревьев и кустарников, по опушкам и полянам, на лесолугах,
в садах и на полях. Реже встречается на сухих лугах, песках и болотах.
Собирается и на свет ртутно-кварцевой лампы. Время лёта с первой
половины июня до сентября. Распространен почти по всей Европе.

40. СаШорит elisae (Meigen, 1826).
Литература: Sintenis, 1889 : 268 (Lauxania).
Материал. ЭстССР, 11 /VI—4/IX, 90 5, 69 $ (38 мест находок);

ЛатвССР, 11 /VI—29/VIII, 1515, 119$ (66 мест находок); ЛитССР,
16/VI—23/VIII, 39 5 , 23 $ (21 место находок).

Численность, экология, фенология и распространение, как у преды-
дущего вида.

41. СаШорит simillimum Collin, 1933.
Материал. ЭстССР, 24/VII — 13/VIII, 25,3$ (5 мест находок!;

ЛатвССР, 18/VI—29/VIII, 23 5, 14$ (17 мест находок), ЛитССР,
16/Vl—22/VIII, 30 5 , 32 $ (18 мест находок).

Встречается в лиственных и смешанных лесах и на прибрежных кус-
тарниках во второй половине июня, в июле и августе. В Эстонии редок,
южнее (в Латвии и в Литве) более многочислен. Вид описан в Англии.
Из других стран данных нет.

42. Lauxania cylindricornts (Fabricius, 1794).
Литература; Sintenis. 1889 : 267: Эльберг, 1969 : 272.
Материал. ЭстССР, 25/V—5/V4II, 68 5, 36 $ (36 мест находок!;

ЛатвССР, 11/Vl—9/VIT. 102 5, 67$ (33 места находок); ЛитССР,
8/VT—7/V l l, 21 5, 21 $ (16 мест находок).

Обычен в мезофитных и сырых стациях, особенно около водоемов
и на переходных болотах, реже на сухих лугах. Время лёта более ран-
нее. чем у других видов с конца мая до середины июля (начало авгу-
ста). Голарктический лесной вид.

43. Pachycerina seticornis Fallen, 1820.
Материал. ЭстССР, Тиксоя, 30/V 1964, 1$; Роэла, 27/VI 1969,

1 5 ; Лууа, 21/VII 1968, 1 5 .

Редок. Эстонские экземпляры собраны в ельниках. По литературе
известен из Финляндии, Швеции, Швейцарии и Ленинградской области.
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EVI RE ММ

BALTIMAADE LAUXANIIDAE (DIPTERA) FAUNAST

Resümee
Artiklis on avaldatud Baltimaadelt leitud salukärblaste nimestik ja lühiandmed nende

elupaikade ja esinemisaja kohta. Baltimaadelt on neid kindlaks tehtud 43 liiki, seejuures
Eestist 41, Lätist 34 ja Leedust 31. Tabelis on esitatud salukärblaste liikide levik Balti-
maade geobotaanilistes rajoonides ning Soomes, Rootsis ja Leningradi oblastis.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 24. V 1971
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EVI REMM
ON THE FAUNA OF THE LAUXANIIDAE (DIPTERA) OF THE

SOVIET BALTIC REPUBLICS
Summary

This report contains a list of Lauxaniidae found in the Baltic Republics, together with
their habitats and flight-periods. A total of 43 species have been stated in the Baltic
Republics, the number of species in Estonia being 41, in Latvia 34, and in Lithuania 31.
The distribution of all species in the geobotanical districts of the Baltic Republics is given
in the Table as well as the comparative data on their distribution in the neighbouring
area, i. e. in [ inland, Sweden and the Leningrad Region.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany May 24, 1971
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	ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ЧИСЛЕНННОСТЬ ПОЧВЕННЫХ ГРИБОВ
	Рис. 1. Динамика численности почвенных грибов и солнечной активности с 1964/65 по 1967 гг.
	Рис. 2. Средняя численность почвенных грибов, показатели числа W и процент влажности по срокам взятия проб.
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	О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ШТАММОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ НА РОСТ КЛЕВЕРА, ЛЮЦЕРНЫ И СОИ
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ НЕРОБОЛА НА БЕЛКОВЫЙ СПЕКТР ЛИМФЫ И КРОВИ ОВЕЦ
	Untitled
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	ЗАВИСИМОСТЬ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЭТИЛЕНИМИНА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней пшеницы в зависимости от срока обработки семян этиленимином и от температуры. А первый срок фиксации; Б второй срок фиксации.
	Untitled
	Рис. 2. Типы хромосомных перестроек в корневой меристеме пшеницы после обработки семян этиленимином: а хромосомный мост, б, в хромосомные фрагменты, г отстающая хромосома (увел. ЗОООХЬ
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	ВЛИЯНИЕ НАМАЧИВАНИЯ ОБЛУЧЕННЫХ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ, КОНСКИХ БОБОВ И КУКУРУЗЫ В РАСТВОРЕ ВаС12 И ВЫТЯЖКЕ ИЗ СЕМЯН ГОРЧИЦЫ НА ЭФФЕКТ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ
	Untitled
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	О ВЫДЕЛЕНИИ МИТОХОНДРИЙ У VICIA FABA L.
	Активность митохондрий в оптимальных средах. 6,7 варианты опытов (см. табл. 2).
	Untitled

	О ПРИМЕНЕНИИ ДИСКОВ ИЗ ЛИСТЬЕВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АССИМИЛЯЦИИ со2
	Рис. 1. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения во время переходного периода фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (А) и относительных (Б) единицах. Обозначения: ОР общая радиоактивность; сах сахароза; кр крахмал; ФЭС фосфорные эфиры сахаров; глик гликолевая кислота; ФГК фосфоглицериновая кислота; глицер глицериновая кислота; сер серин; гл глицин; ал аланин; асп аспарагиновая кислота. Условия опыта; интенсивность света 19,7 мвт/см2-, концентрация С02 0,03%; температура листа 23 °С; продолжительность экспозиции в НСO2 2 мин\ в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
	Рис. 2. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения в стационарном состоянии и в начале подавления фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (Л) и относительных (Б) единицах. Обозначения: лим лимонная кислота, ябл яблочная кислота, остальные обозначения см. на рис. 1. Условия опыта: интенсивность света 20,5 мет!см2; концентрация С02 0,03%; температура листа 31 °С; продолжительность экспозиции в 14С02 2 мин; в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
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	ELECTROPHORETIC ENZYME STUDIES IN THE GENUS SECALE L.
	Untitled
	Untitled
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. A. H. villosa (enzymogram 1), S. silvestre, Turkmenia (2), S. anatolicum K-10086 (3), S. montanum K-9598 (.4), S. africanum K-10221 (5), S. kuprijanovi K-9670 (6), S. dighoricum K-9655 (7)’, S. afghanicum K-10221 (8), S. segetale K-7684 (9), S. cereale K-9441 (10), T. boeoticum K-27184 (11). B. Secale segetale, strains K-10036 (I), K-7984 (2), K-7745 (3), K-7756 (4), K-7784 (5), and K-5836 (6). C. Secale silvestre, strains originating from the peninsula Apsheron (enzymogram I), from the Crimea, near Yevpatoria (enzymograms 2 and 3), from Turkmenia, near Ashkhabad (enzymograms 4 and 5).
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	СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ У ГУСЕНИЦ СОСНОВОГО ПОЧКОВОГО ПОБЕГОВЬЮНА (.BLASTESTHIA ТURIONELLA L.).
	Untitled

	KELISIA NERVOSA N. SP. НОВЫЙ ВИД СЕМЕЙСТВА DEEP НА С IDA Е ИЗ ЛИТВЫ {НО МО РТERA : С/С A DINE А)
	Kelisia nervosa n. sp. А генитальный сегмент самца слева (увел. 52Х); Б генитальный сегмент снизу (52Х); В конец эдеагуса справа (250Х); Г грифелек справа (82Х); Д анальная трубка с отростками снизу (52Х); Б брюшко самки снизу (26Х)-

	РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА У ПТИЦ В ПОЛЕТЕ
	Рис. 1. Введение и расположение электродов.
	Рис. 2. Передатчики и снаряжение для их прикрепления.
	Рис. 3. Восстановительный период сердцедеятельности после полета при разной нагрузке (цифры обозначают процент аппаратуры от веса тела). 6 ENSV ТА Toimetised В-1 1972
	Untitled
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	Untitled

	РЕАКЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ И МИТОХОНДРИЙ В СТРУКТУРНОЙ ВОДЕ
	Рис. 1. Изменение оптической плотности в взвесе эритроцитов в зависимости от длительности инкубации.
	Рис. 2. Реакция митохондрий проростков ко" ских бобов в контоольной и стоуктурной ВОД‘ Стрелкой указано время добавления АТФ.

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKUL!
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU OTSUS 1971. AASTA 19. MAIST
	Untitled
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	ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В БИОЛОГИИ
	Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды.
	Untitled
	Рис. 2. Кривые доза-эффект. Сплошная линия контроль; прерывистая структурная вода.

	ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЭКГ У МОРСКОЙ ЧАЙКИ (LARUS М. MARINUS L.) В ПОЛЕТЕ
	Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л приемная радиостанция, А место кормежки, В,, В2, В3 места отдыха диких и подопытных чаек. Fig. 1. The area for experimental procedures. A radio set, A the feeding place, Вi, 82,B2, B:i location of rest areas wild birds as well as “domesticated” gulls.
	Рис. 2. Продолжительность однократных полетов у трех подопытных морских чаек. Цифры в скобках вес прикрепляемой к птице аппаратуры, г. о в день выпуска, • чедез 2—3 сут после выпуска. Fig. 2. Flight time of sea-gulls and its relation to weight of transmitter. О the first day of getting rid, • the 2—3 day after the getting rid.
	Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у морской чайки. If полеты (прилет и отлет) между участками отдыха В\ и В2 (см. рис. 1). Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull No. 3.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у морской чайки при кратковременных полетах; f взлет, I посадка. Fig. 4. The body temperature of sea-gull during “short” flight; f start, I landing.
	Untitled
	Рис. 6. Изменения частоты пульса и зависимости от продолжительности полетов; j посадка. Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its relation to flight time. | landing.
	Untitled
	Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у морской чайки при взлете и посадке. • пассивные взлеты и посадки (с планированием), О активные взлеты и посадки. Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls after the start and the landing. • passive start and landing, О active start and landing.
	Рис. 8. Расположение сердечных циклов по отношению к взмаху крыльев. Fig. 8. Heart cycles in relation to wing beats.
	Untitled
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	Untitled
	Рис. 5. Изменения температуры тела у морской чайки при продолжительных полетах; f взлет, | посадка. Fig. 5. Body temperature of sea-gull during the “longterm» flight, f start, \ landing.
	Untitled

	К ФАУНЕ LAUXANIIDAE (DIPTERA) ПРИБАЛТИКИ
	Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960). 9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18 Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов; 19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20 Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых '.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сосновых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, еловых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственноеловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов; 27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
	Untitled
	Untitled

	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ РОСТОВЫХ ВЕЩЕСТВ НА ИЗОФЕРМЕНТЫ ПЕРОКСИДАЗЫ ПРИ ПРОРАСТАНИИ ПШЕНИЦЫ
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	THE INFLUENCE OF EXOGENOUS SUGAR FEEDING ON THE ACCUMULATION OF ANTHOCYANINS AND RUTIN IN BUCKWHEAT SEEDLING HYPOCOTYLS
	Untitled
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	KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINISIUKLEOTIIDIDE EKSTRAHEERIMISMEETODITE VÕRDLUS
	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН М2 ГИДРАЗИНХЛОРИДОМ НА ВЫХОД МУТАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
	Untitled
	Untitled
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	АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗ И ДЕГИДРОГЕНАЗ ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ ДИЭТИЛНИТРОЗАМИНА
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ВОДЫ НА ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Untitled
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	EXPERIMENTS ON THE USE OF N-NITROSO-N-ALKYLUREAS IN THE BREEDING OF CHABAUD CARNATIONS (M2—M 3)
	Untitled
	Untitled

	ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINNUKLEOTIIDIDE ERALDAMINE PABERELEKTROFOREES!- JA PABERKROMATOGRAAFIAMEETODIL
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Untitled

	ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У РАПСА, ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ И ЭТИЛЕНИМИНА
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.

	НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭНДОГЕННЫХ БЕЛКОВ ИЗ КРОВИ В ЛИМФУ
	НЕСЛОЖНЫЙ И БЫСТРЫЙ МЕТОД ЗОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ НЕКОТОРЫХ ВИРУСОВ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Eerik Kumari 60-aastane
	Untitled
	Untitled


	KESKKONNA MÕJU MU ELAV ETI KATE ARVUKUSELE EESTI NSV MULDADE PÕHITÜÜPIDES
	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
	Untitled
	Untitled

	ENZYME VARIABILITY AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS IN THE GRASS GENERA AGROPYRON GAERTN. AND ELYMUS L. I. AGROPYRON INTERMEDIUM (HOST) BEAUV. AND AGROPYRON ELONGATUM (HOST) BEAUV.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).

	THE DEPENDENCE OF LEUCOANTHOCYANIDIN ACCUMULATION UPON METABOLIC SHIFTS CAUSED BY EXTERNALLY INTRODUCED NUTRITIVE FACTORS
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
	Untitled

	КАЧЕСТВО ЗЕРНА И СОЛОДА СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
	Untitled

	ON THE REPRODUCTION OF EUILYODRILUS BEDOTI (PIGUET, 1913) (OLIGOCHAETA, TUBIFICIDAE)
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
	Untitled

	ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ОЗЕРНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕФАДЕКСА
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Untitled

	О ВОЗРАСТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОСТАТКОВ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ БЫЗОВАЯ НА СРЕДНЕЙ ПЕЧОРЕ
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.

	ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛОВ НА РЕЗОРБЦИЮ 3,4-БЕНЗПИРЕНА В КОЖЕ ЖИВОТНЫХ
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	CYTOGENETIC EFFECTS OF POSTIRRADIATIONAL TREATMENT OF BROAD BEAN WITH WATER EXTRACTS OF DIFFERENT CRUCIFEROUS SEEDS
	Untitled

	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКИХ ПОРОД СВИНЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА
	Untitled
	GENEETIKUTE JA SELEKTSIONÄÄRIDE KONGRESS MOSKVAS
	EESTI TAIMEFÜSIOLOOGID JA -BIOKEEMIKÜD OLID KOOS
	VABARIIKLIKU TAIMEFÜSIOLOOGIA- JA BIOKEEMIAKONVERENTSI OTSUS
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1972. AASTA 29. JA 30. MÄRTSI AASTAKOOSOLEKU OTSUSED
	Untitled
	TÄHTSAMAD UURIMISTÖÖD JA NENDE RESULTAATIDE RAKENDAMISE PEAMISTEST TULEMUSTEST 1971. AASTAL EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA-, GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA INSTITUUTIDES JA ASUTUSTES
	Untitled
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	Nikolai Tomson
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	Nõukogude Liidu 50. aastapäevaks
	Untitled
	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАПИЛЛЯРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛКОВЫМ МОЛЕКУЛАМ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ
	Untitled
	Untitled
	Untitled



	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ EAMMA-G-ГЛОБУЛ ИНА ЛИМФЫ И КРОВИ ОВЕЦ МЕТОДОМ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
	Untitled
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	EESTI RABADE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О НАРУШЕНИЯХ МИКРОСПОРОГЕНЕЗА В ГИБРИДНОМ ПОТОМСТВЕ ОТ СКРЕЩИВАНИЯ МУТАНТА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ С ИСХОДНЫМ СОРТОМ
	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
	Untitled
	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
	Untitled
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
	Untitled
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	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
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	ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОЭНЗИМНОГО СОСТАВА ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
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	СОДЕРЖАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ИНОКУЛИРОВАННЫХ ЛИСТЬЯХ NICOTIANA GLUTINOSA L. ПРИ ИНФЕКЦИИ ВИРУСАМИ N И X КАРТОФЕЛЯ
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
	Untitled
	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.

	VETIKATE ARVUKUS JA FLORISTI LI N E KOOSTIS KULTUURISTATUD KAMARKARBONAATMULLAS
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
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	О СУБСТРАТНОМ ИНГИБИРОВАНИИ АТФ-АЗЫ АКТОМИОЗИНА ИЗ МЫШЦЫ ЛЯГУШКИ
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
	ÜLELIIDULISE TEADUSLIKU NÕUKOGU ARUANDEPLEENUM TALLINNAS
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	TAIMSETE FENOOLIDE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA ALANE SEMINAR TARTUS

	Chapter
	Chapter
	Picture section
	Untitled

	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	ci E о CQ X X CC cc D<D C О CG S £ cc X 5 CN ü c£
	oi 5 6 c ЯЗ =s EL <u H X я Ю X 1 2 >. CL s а s •e s 5 2 2 я s fo о к X <u c: о 3" я tc s 2 я 5 ü s O.
	о> £ 6 СО О 2 к S X то i? CL 0> е* С О то то к 5 о
	01 £ 6 С СО 5S S О. си н « то vo X к э 2 >1 CL S X S •& а, н £ S ь CJ о X О) сз а 5* то £ то к со Ö S Q.
	Рис. 1. Динамика численности почвенных грибов и солнечной активности с 1964/65 по 1967 гг.
	Рис. 2. Средняя численность почвенных грибов, показатели числа W и процент влажности по срокам взятия проб.
	Рис. 1. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней пшеницы в зависимости от срока обработки семян этиленимином и от температуры. А первый срок фиксации; Б второй срок фиксации.
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	Рис. 2. Типы хромосомных перестроек в корневой меристеме пшеницы после обработки семян этиленимином: а хромосомный мост, б, в хромосомные фрагменты, г отстающая хромосома (увел. ЗОООХЬ
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	Активность митохондрий в оптимальных средах. 6,7 варианты опытов (см. табл. 2).
	Рис. 1. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения во время переходного периода фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (А) и относительных (Б) единицах. Обозначения: ОР общая радиоактивность; сах сахароза; кр крахмал; ФЭС фосфорные эфиры сахаров; глик гликолевая кислота; ФГК фосфоглицериновая кислота; глицер глицериновая кислота; сер серин; гл глицин; ал аланин; асп аспарагиновая кислота. Условия опыта; интенсивность света 19,7 мвт/см2-, концентрация С02 0,03%; температура листа 23 °С; продолжительность экспозиции в НСO2 2 мин\ в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
	Рис. 2. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения в стационарном состоянии и в начале подавления фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (Л) и относительных (Б) единицах. Обозначения: лим лимонная кислота, ябл яблочная кислота, остальные обозначения см. на рис. 1. Условия опыта: интенсивность света 20,5 мет!см2; концентрация С02 0,03%; температура листа 31 °С; продолжительность экспозиции в 14С02 2 мин; в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
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	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. A. H. villosa (enzymogram 1), S. silvestre, Turkmenia (2), S. anatolicum K-10086 (3), S. montanum K-9598 (.4), S. africanum K-10221 (5), S. kuprijanovi K-9670 (6), S. dighoricum K-9655 (7)’, S. afghanicum K-10221 (8), S. segetale K-7684 (9), S. cereale K-9441 (10), T. boeoticum K-27184 (11). B. Secale segetale, strains K-10036 (I), K-7984 (2), K-7745 (3), K-7756 (4), K-7784 (5), and K-5836 (6). C. Secale silvestre, strains originating from the peninsula Apsheron (enzymogram I), from the Crimea, near Yevpatoria (enzymograms 2 and 3), from Turkmenia, near Ashkhabad (enzymograms 4 and 5).
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	Kelisia nervosa n. sp. А генитальный сегмент самца слева (увел. 52Х); Б генитальный сегмент снизу (52Х); В конец эдеагуса справа (250Х); Г грифелек справа (82Х); Д анальная трубка с отростками снизу (52Х); Б брюшко самки снизу (26Х)-
	Рис. 1. Введение и расположение электродов.
	Рис. 2. Передатчики и снаряжение для их прикрепления.
	Рис. 3. Восстановительный период сердцедеятельности после полета при разной нагрузке (цифры обозначают процент аппаратуры от веса тела). 6 ENSV ТА Toimetised В-1 1972
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	Рис. 1. Изменение оптической плотности в взвесе эритроцитов в зависимости от длительности инкубации.
	Рис. 2. Реакция митохондрий проростков ко" ских бобов в контоольной и стоуктурной ВОД‘ Стрелкой указано время добавления АТФ.
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	Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды.
	Untitled
	Рис. 2. Кривые доза-эффект. Сплошная линия контроль; прерывистая структурная вода.
	Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л приемная радиостанция, А место кормежки, В,, В2, В3 места отдыха диких и подопытных чаек. Fig. 1. The area for experimental procedures. A radio set, A the feeding place, Вi, 82,B2, B:i location of rest areas wild birds as well as “domesticated” gulls.
	Рис. 2. Продолжительность однократных полетов у трех подопытных морских чаек. Цифры в скобках вес прикрепляемой к птице аппаратуры, г. о в день выпуска, • чедез 2—3 сут после выпуска. Fig. 2. Flight time of sea-gulls and its relation to weight of transmitter. О the first day of getting rid, • the 2—3 day after the getting rid.
	Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у морской чайки. If полеты (прилет и отлет) между участками отдыха В\ и В2 (см. рис. 1). Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull No. 3.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у морской чайки при кратковременных полетах; f взлет, I посадка. Fig. 4. The body temperature of sea-gull during “short” flight; f start, I landing.
	Untitled
	Рис. 6. Изменения частоты пульса и зависимости от продолжительности полетов; j посадка. Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its relation to flight time. | landing.
	Untitled
	Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у морской чайки при взлете и посадке. • пассивные взлеты и посадки (с планированием), О активные взлеты и посадки. Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls after the start and the landing. • passive start and landing, О active start and landing.
	Рис. 8. Расположение сердечных циклов по отношению к взмаху крыльев. Fig. 8. Heart cycles in relation to wing beats.
	Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960). 9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18 Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов; 19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20 Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых '.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сосновых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, еловых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственноеловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов; 27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
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	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
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	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
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	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
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	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
	Untitled
	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
	Koosoleku presiidium. (Vasakult paremale) ENSV TA korresp.-liige O. Kirret, prof. I. Poljakov, nõukogu sekretär K. Jurjev, ENSV TA korresp.-liige E. Kumari, akao. H. Haberman, NSVL TA korresp.-liige A. Svetovidov, akad. K. Rõžikov. Fotol puudub akad. B. Bõhhovski (esineb).
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 5. Изменения температуры тела у морской чайки при продолжительных полетах; f взлет, | посадка. Fig. 5. Body temperature of sea-gull during the “longterm» flight, f start, \ landing.
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