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Исследования по фотосинтезу (Ничипорович, 1963) указывают на
возможность повышения продуктивности посевов путем более рацио-
нального распределения света между отдельными листьями посева. Су-
щественным моментом такого приема является то, что повышение про-
дуктивности посева может быть достигнуто без изменения эффектив-
ности фотосинтеза присущей отдельным листьям.

Очевидно, что для дальнейшего повышения продуктивности посева
необходимо увеличивать эффективность самого фотосинтетического
аппарата. В этой связи естественно возникает вопрос о той максималь-
ной степени использования световой энергии, на которую способно рас-
тение. ,

Энергетическая эффективность фотосинтеза

Можно охарактеризовать эффективность фотосинтеза различными
способами. Если принять обычное уравнение, описывающее фотосинтез.

свет
СОг + Н2 O -> СН20 +O2 ll2 ккал, (1)

то эффективность фотосинтеза можно выразить количеством поглощен-
ного углекислого газа или количеством выделенного кислорода, отнесен-
ным к количеству поглощенной световой энергии. Кроме того, можно
также использовать отношение количества энергии, запасаемой расте-
нием в виде химической энергии к количеству энергии, поглощенной
растением. Наконец, и количество образуемых органических веществ в
известной мере также характеризует интенсивность фотосинтеза. При
выполнении вышеприведенного уравнения, очевидно, все четыре спосо-
ба равнозначны.

Однако не при всех случаях, когда происходит фотосинтез, указан-
ное уравнение справедливо. Так, у фотосинтезирующих зеленых и пур-
пурных бактерий вместо воды участвует сероводород, тиосульфат и дру-
гие соединения и при этом не выделяется кислород. Данные последних
лет показывают, что не исключена возможность замены углекислого
газа другими окислителями, восстанавливаемыми растением на свету.
Таким образом, хотя в общем случае фотосинтез не может быть описан
уравнением (Г), тем не менее это уравнение содержит то главное, что
характерно для фотосинтеза во всех случаях, а именно, участие света и
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превращение части световой энергии в энергию химических связей, об-
разующих органические соединения. Пользуясь словами Тимирязева
(1938), можно сказать, что именно эффективность накопления энергии
растением является «лучшей, в сущности единственной точной мерой
производительности» растения.

Производительность превращения световой энергии в химическую
можно охарактеризовать величиной е, называемой энергетической
эффективностью или энергетическим выходом, и определяемой как отно-
шение количества энергии, запасенной растением в виде химической
энергии к количеству энергии, поглощенной растением за определенное
время. Не излишне будет подчеркнуть, что под поглощенной энергией
подразумевается та доля Световой энергии, падающей на растение, ко-
торое не пропускается или не рассеивается последним и следовательно,
задерживается им, та доля этой «задержанной» энергии, которая
превращается в химическую энергию и определяет энергетическую эф-
фективность.

, Как правило, прямое экспериментальное определение количества
энергии, запасаемой при фотосинтезе, затруднительно. Поэтому чаще
всего об этой величине судят на основании газометрических определе-
ний (т. е. измерения Ог или С0 2), предполагая, что уравнение (1) спра-
ведливо.

Для зеленых растений, находящихся в более или менее нормальных
условиях освещения, водоснабжения, снабжения С0 2 и 02 и т. д. урав-
нение (1), по-видимому, выполняется и таким образом, весьма сущест-
венно упрощается задача исследования энергетики растений. В этом
случае непосредственно определяют другую величину, характеризую-
щую эффективность превращения световой энергии в химическую, а
именно, квантовый выход ф.

Под квантовым выходом понимают число молекул 02 (или С0 2 ),
выделенных (или поглощенных) при поглощении одного кванта света
растением

_

число выделенных 02 (поглощенных С02 )

Ф .число поглощенных квантов

Так как квантовый выход меньше единицы, то часто пользуются бо-
лее наглядной величиной, квантовым расходом п, обратной квантовомх

1 j . . „выходу, п —~. Квантовый расход показывает, сколько квантов должно
быть поглощено растением для выделения одной молекулы 02 (или по-
глощения одной молекулы С0 2 ).

Соотношение между п и ф, с одной стороны, и е, с другой, таково:
обозначим через Е\ энергию одного моля (т. е. 6,06 • 1023) квантов дли-
ной волны X. При поглощении одного моля квантов на фотосинтез ис-
пользуется энергия е • Е а по определению г. Так как на каждый моль
выделенного 02 растение запасает около 112 шал, то для запасення
такой энергии оно должно поглотить п молей квантов:

п(е • Е>~) = 112 ккал (2)
или

е • Е.у
Ф ~ “112 “

• (3)

Энергию моля квантов можно определить по формуле

Ех = 6,06 • 1023 ■hv = 6,06 • 1023 или Ei =--2^-0
-- . (4)

X X
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если длина волны X выражена в миллимикронах и энергия Е\ в кило-
калориях.

Подставляя Е\ из (4) в (3), получим

Ф = 254 • .. (5)

Из этой формулы видно, что для света данной длины волны кванто-
вый и энергетический выходы пропорциональны друг другу. Если расте-
ние освещается немонохроматическим светом, то соотношение между ф
и е делается более сложным. Этот вопрос ие будет рассмотрен здесь

Зависимость энергетической эффективности от интенсивности света

Энергетический , (или квантовый) выходы могут зависеть как от ин-
тенсивности, так и от длины волны света, поглощенного растением.

Рассмотрим сначала зависимость от интенсивности света. Ее легко
понять, если принять во внимание зависимость интенсивности фотосин-
теза от интенсивности света. Типичная световая кривая фотосинтеза
изображена на рис. 1 (кривая /).

Интенсивность сбега /

Рис. 1.

Из рис. 1 видно, что отношение у—, которое пропорционально энерге-
тической эффективности е будет иметь вид изображаемой кривой 2. В
самом деле, пока световая кривая прямолинейна, что имеет место при
достаточно малых значениях интенсивности света, отношение -у- будет
постоянно. При переходе световой кривой к насыщению отноше-

Рние постепенно уменьшается и при очень оольших значениях интен-
сивности света энергетическая эффективность приближается к нулю,
так как интенсивность фотосинтеза остается постоянной.

Хотя энергетическая эффективность листа (т. е. доля запасаемой
энергии) падает при больших интенсивностях света, продуктивность
листа, т. е. общее количество органических веществ, образуемых в еди-
нице времени все же продолжает возрастать вплоть до насыщения.



Фотоэнергетика растений и некоторые вопросы фитоактинометрии 187

В зависимости от условий освещения наибольший интерес могут пред-
ставить или эффективность фотосинтеза, или его интенсивность. Практи-
ческое значение энергетической эффективности особенно существенно в
условиях ограниченного освещения, как, например, в густых травостоях
или под искусственными источниками освещения. Если же интенсив-
ность света не является ограничивающим фактором, то конечно следует
стремиться, прежде всего, к повышению плато световой кривой.

В настоящей статье нас будет интересовать вопрос о максимальном
энергетическом или квантовом выходе. Как уже говорилось, максималь-
ный выход наблюдается на линейном участке световой кривой, т. е. при
достаточно малых интенсивностях. В этих условиях фотосинтез растет
пропорционально с увеличением интенсивности света, что означает, что
темповые, энзиматические реакции не являются ограничивающими.

Большинство определений квантового выхода фотосинтеза выполня-
лось газометрически, чаще всего в аппарате Варбурга. Первые измере-
ния такого типа были сделаны более сорока лет назад Варбургом и Не-
гелейном (Warburg, Negelein, 1922). Было получено значение кванто-
вого расхода п= 4. Согласно уравнению (5) для красного света, это
соответствует энергетической эффективности г = 70%. В дальнейшем
Варбургу с сотрудниками (Warburg и др., 1951) удалось получить кван-
товый расход п = 2,8 для красного света с энергией Е\ —42 ккал
(X 6BO тр). Это соответствует энергетическому выходу е 100%.

112В принципе, достаточно было бы п —-
= 1,6 квантов для осуще-

ствления фотосинтеза в синей области (/Доо 7l ккал). Однако на такое
значение пока что не претендует еще ни один исследователь.

Данные Варбурга оспариваются многими исследователями, боль-
шинство которых находит при благоприятных условиях значение п, ле-
жащее между 6 и 12 (Emerson ,

Lewis, 1939). Обычно допускается, что
наиболее вероятным минимальным квантовым расходом п— 8. Для
красного света (680 тр), эффективно вызывающего фотосинтез, такой
квантовый расход соответствует энергетической эффективности е = 33%.

В настоящее время было бы преждевременно утверждать, что именно
значение г 33% правильно и значение, близкое к 100%, ошибочно. По
мнению сторонников первого значения методика Варбурга ошибочна.
Варбург, со своей стороны, считает, что исследователи, получающие
низкие квантовые выходы (т. е. большие квантовые расходы) не смогли
создать условия, необходимые для максимально эффективной работы
фотосинтетического аппарата.

Даже значение е 33% значительно превышает то, что обычно на-
блюдается в полевых условиях. Важнейшей причиной такого расхожде-
ния является то, что в посевах на многие листья падает свет большой
интенсивности. При создании необходимых благоприятных условий све-
тового режима и агротехники энергетическая эффективность в полевых
условиях и в условиях светокультуры, по-видимому, может быть дове-
дена до 10—20'% (Ничипорович, Чмора, 1958). Таким образом, идея о
возможности значительного повышения продуктивности сельскохозяй-
ственных посевов путем более рационального использования солнечной
энергии получает экспериментальное подкрепление.
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Зависимость максимального квантового выхода от длины волны

В посевах качество света постепенно меняется по мере проникнове-
ния света вглубь травостоя. Другими словами, меняется не только ин-
тенсивность света, но и его распределение по длинам волн. Для макси-
мального использования солнечной энергии, следовательно, необходимо
также знать как эффективность фотосинтеза зависит от длины волны.

Данных по этому вопросу немного, а для высших растений почти нет
совсем. Однако из того скудного материала, который имеется (он в ос-
новном относится к водорослям), можно получить некоторое общее
представление о зависимости квантового выхода от длины волны (рис. 2,

Приведенная кривая получена для хлореллы (Emerson, Lewis, 1943).
Нет сомнения, что форма спектра квантового выхода зависит от вида
растения, от его физиологического состояния и т. д. Квантовый выход
максимален в оранжево-красной области 580—680 m\i и снижается в
сине-зеленой области 400—580 т\х. Обычно считается, что эта меньшая
эффективность обусловлена наличием фотосинтетически неактивных или
малоактивных пигментов в сине-зеленой области (в частности, кароти-
щоидов).

Используя формулу (5), можно пересчитать спектр квантового вы-
хода на спектр энергетической эффективности: г, =

• Соответствую-
щий спектр изображен на том же рис. 2 кривой 2. Уменьшение энергети-
ческой эффективности в сине-зеленой области, как видно, еще больше,
чем в случае квантового выхода. Ради строгости изложения следует под-
черкнуть, что формулы (2) и (5), на которых основывается последний
вывод, предполагают, что кванты различной длины волны приводят к
образованию одного и того же продукта фотосинтеза (это положение,
вообще говоря, не вполне правильно и поэтому приводимые соображе-
ния об энергетическом выходе, в известной мере, носят иллюстративный
характер).

Основным положением, которое желательно подчеркнуть, является
то, что кванты, поглощенные растением, используются последним на
фотосинтез с различной эффективностью в зависимости от длины волны
света.
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Спектр действия фотосинтеза

В вопросах «прикладного фотосинтеза», в которых знания о фотосин-
тезе применяются для решения практических задач, таких как рацио-
нальный выбор источников облучения в светокультуре растений или по-
вышение продуктивности растений в полевых условиях, большое значе-
ние имеет вопрос о зависимости интенсивности фотосинтеза от интенсив-
ности и длины волны падающего света.

Очевидно, что зависимость интенсивности фотосинтеза от интенсив-
ности падающего на растение света подобна зависимости фотосинтеза
от интенсивности поглощенного света. Объясняется это тем, что количе-
ство поглощенного света пропорционально интенсивности - падающего.
Соответствующий коэффициент пропорциональности, называемый коэф-
фициентом поглощения, показывает, какая доля падающего света погло-
щается листом.

С другой стороны, зависимость эффективности фотосинтеза от длины
волны будет различна в зависимости от того, рассматривается ли па-
дающий свет или поглощенный.

Зависимость эффективности поглощенного света от длины
волны уже рассматривалось выше. Она изображается спектром кван-
тового выхода (или пересчитанным спектром энергетической эффектив-
ности), так как квантовый (или энергетический) выход как раз и выра-
жает эффективность использования поглощенного кванта на фотосинтез.

Для того, чтобы падающий на растение квант мог быть использован
на фотосинтез, он сначала должен быть поглощен растением. Вероят-
ность такого поглощения определяется коэффициентом поглощения, ко-
торый зависит от длины волны, причем зависимость эта весьма сложная.

Кривая, изображающая зависимость интенсивности фотосинтеза от
длины волны падающего на растение света, называется спектром дей-
ствия. Она получается путем измерения интенсивности фотосинтеза в
различных участках спектра при падении монохроматического света оди-
наковой интенсивности.

Из сказанного ясно, что спектр действия можно получить из спектра
квантового выхода путем умножения последнего на спектр поглощения
Л (Я):
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На рис. 3 кривая 1 изображает спектр поглощения той же суспензии
хлореллы, для которой определялся спектр квантового выхода (кри-
вая 2). Результат перемножения кривых ср и А, т. е. спектр действия,
изображен на рис. 3 кривой 2.

Этот спектр действия в основных чертах подобен спектру действия,
полученному для пшеницы (Hoover, 1937). Его отличительная черта
заметный минимум в зеленой области, обусловленный минимумом по-
глощения зеленых растений в этой области. Кроме того, спектр действия
резко падает при длинах волн, *<3Bo т\х и >6Boшр, так как в этих
областях спектра зеленые растения слабо поглощают свет.

Некоторые вопросы фитоактинометрии

Из вышеизложенного вытекает ряд следствий для измерения света
применительно к растениям, т. е. для фитоактинометрии. Следует раз-
личить два аспекта этого вопроса. Первая проблема, почти совершенно
не исследованная, заключается в установлении связи между фотосинте-
зом растений в полевых условиях и световым режимом в посеве. Вслед-
ствие того, что интенсивность фотосинтеза зависит как от качества (дли-
ны волны), так и от интенсивности света, то идеальным (в отношении
полноты информации) был бы метод измерения, дающий интенсивность
света в посеве по всему спектру. Эта задача может быть существенно
упрощена, если учесть некоторые особенности спектра действия фото-
синтеза. Последний показывает (рис. 3, кривая 2) , что фотосинтез вы-
зывается лучами, лежащими в интервале приблизительно от 380 до
710 tn\i (область фотосинтетически активного излучения). Таким обра-
зом, поскольку речь идет о фотосинтезе, можно ограничивать спектрофо-
тометрические измерения этой областью. Это не значит, что более ко-
роткие (ультрафиолетовые) или более длинные (крайние красные и ин-
фракрасные) лучи не действуют на растения. Напротив, хорошо извест-
но, что эти лучи имеют определенное физиологическое действие на рас-
тения, в особенности в отношении морфогенеза и развития их. Однако
если ставится более грубая задача установления связи продуктивности
растения с интенсивностью фотосинтеза, то в этом случае (являющим-
ся заведомо грубым, но вероятно достаточно хорошим первым прибли-
жением) можно удовлетворяться измерением фотосинтетически актив-
ного излучения.

Даже при таком ограничении физиологической задачи детальное
спектральное измерение в общем случае было бы слишком трудоемким
и утомительным. Поэтому на специальном совещании, посвященном во-
просам фитоактинометрии. (Ничипорович, 1960), было решено рекомен-
довать раздельное измерение интенсивности трех областей фотосинтети-
чески активного излучения: от 380 до 530 тр, от 530 до 630 пщ иот 630
до 710 пщ. Выбор этих областей в основном диктовался физиологиче-
скими особенностями излучения в указанных трех интервалах, но частич-
но и тем, что подобные измерения проводятся метеорологическими стан-
циями.

Одновременно желательно измерять интенсивность ультрафиолето-
вых лучей (<С3BO пщ) и крайних красных и инфракрасных (>7lO т р)
лучей.

Указанные измерения также достаточно трудоемки и поэтому в ряде
случаев вполне удовлетворительным можно считать неселективное изме-
рение фотосинтетически активного излучения без дальнейшей детализа-
ции по спектру.



Фотоэнергетика растений и некоторые вопросы фитоактинометрии 191

Второй аспект фнтоактинометрической проблемы заключается в том,
что в ряде случаев было бы целесообразно измерять интенсивность све-
та таким способом, чтобы показания прибора были пропорциональны
интенсивности фотосинтеза. Для разъяснения сути дела представим
себе, что в одном случае на растение падает зеленый свет с длиной вол-
ны, скажем 550 тц, а в другом случае красный свет той же интенсив-
ности с длиной волны’ 670 шр. Несмотря на то, что интенсивности обоих
пучков одинаковы, их фотосинтетическое действие, как видно из спектра
действия, будет различно. Очевидно, для того, чтобы показания измери-
тельного прибора характеризовали фотосинтетическое действие излуче-
ния, надо, чтобы его чувствительность в зеленой области была соответ-
ственно меньше. Обобщая, можно сказать, что такой «фитоактинометр»
должен иметь такую спектральную кривую чувствительности, которая
была бы подобна спектру действия фотосинтеза.

Ввиду скудности наших сведений о виде спектра действия фотосин-
теза и зависимости его от вида и физиологического состояния растения,
было бы преждевременно попытаться построить фитоактинометр ука-
занного типа.

В заключение следует подчеркнуть, что в настоящей статье рассмат-
ривалась количественная сторона фотосинтеза, т. е. зависимость его ин-
тенсивности от количества и качества света. Однако работа фотосинте-
тическргр аппарата может меняться и качественно в зависимости от
длины волны поглощаемого растением света. Может меняться и харак-
тер продуктов, образуемых на свету различной длины волны. В связи с
зтим изменяется и внешний вид растения.

Вопрос о действии качества света на растения рассматривается в
статье Воскресенской (1964).
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TAIMEDE FOTOENERGEETIKAST JA FÜTOAKTINOMEETRI AST
L. Bell,

bioloogiliste teaduste kandidaat

Resümee
Artiklis käsitletakse fotosünteesi energeetilise efektiivsuse sõltuvust valguse inten-

siivsusest ja lainepikkusest. Fotosünteesi efektiivsus on kõige kõrgem spektri punases
osas valguse madalamate intensiivsuste korral ja ei ületa tavaliselt 30%. Fotosünteesi
mõjuspekter sarnaneb taime lehe või vetikate suspensiooni neeldumisspektriga.

Tingituna fotosünteesi mõjuspektri kuju muutlikkusest, on praegusel ajal raske nime-
tada mõnda konkreetset mõjuspektrit, mis võiks olla aluseks niisugusele seadmele val-
guse mõõtmiseks, mille näidud oleksid proportsionaalsed fotosünteesi intensiivsusega
(fütoaktinomeeter). Kõige otstarbekohasem on valguse intensiivsust mõõta mitteselektiiv-
selt kolmes fotosünteetiliselt aktiivse kiirguse piirkonnas: 380—530 mp, 530—630 mp ja
630—710 mp. Paljudel juhtudel võib rahuldavaks lugeda ka valguse üldise intensiivsuse
mõõtmist fotosünteetilisell aktiivse kiirguse piirkonnas 380—710 mp.

NSV Liidu Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Taimefüsioloogia Instituut 29. II 1964

PLANT PHOTOENERGETICS AND SOME ASPECTS OF PHYTOACTI NOMETRICS
L. Bell

Summary

In the paper the dependence of the energetic efficiency of photosynthesis on light
intensity and wave length is discussed. The greatest efficiency of photosynthesis (usually
not over 30%) is obtained in the red part of the spectrunt at low light intensities. The
action spectrum of photosynthesis to a great extent resembles the absorption spectrum of
green leaves or of an algae suspension.

As there is a great variability in the shape of the action spectrum of photosynthesis,
it is at present difficult to say which of them should serve as the basis in the construc-
tion of a light measuring device (phytoactinometer) that would give the readings proport-
ional to the intensity of photosynthesis. Therefore the most expedient method seems to
be the unselective measuring of light intensity in three regions of the photosynthetically
active radiation: 380—530 mp, 530—630 mp and 630—710 mp. Still, for many purposes
the measuring of the total light intensity in the region of 380—710 mp of the photosyn-
thetically active radiation is satisfactory.

Academy of Sciences of the U. S. S. R., Received
Institute of Plant Physiology Feb. 29th, 1964


	b1263667-1964
	Picture section
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Chapter
	Untitled

	Bastard title section
	Chapter
	BIOLOOGILISELT AKTIIVSE PREPARAADI HUMISOOLI MÕJUST ORGANISMI FAGOTSÜTAARSELE (MAKROFAAGSELE) KAITSEREAKTSIOONILE JA SIDEKOE REAKTIIVSELE PROLIFERATSIOONILE
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Mikrofoto 4. Valge roti kops 3 kuud pärast kvartsitolmu intratrahheaalset manustamist. Silikootilise granuloomi keskosas rohkesti makrofaage, granuloomi perifeerses osas sidekoelise proliferäadi vöönd. (Suurendus 490 X-)
	О ВЛИЯНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ПРЕПАРАТА «ГУМИЗОЛЬ» НА ФАГОЦИТАРНУЮ (МАКРОФАГАЛЬНУЮ) РЕАКЦИЮ ОРГАНИЗМА И НА РЕАКТИВНОЕ РАЗРАСТАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

	VÄLISE HINGAMISE NÄITAJATE MUUTUSTEST КО PS UTU В ERK U LOOS I HAI GET EL PÄRAST KAVERNOTOOMIAT
	Röntgenogramm 1. Paremal pool õhkrind. Vasakul pool peaaegu kogu ülaja keskvälja ulatuses ovaalse kujuga hiidkavern.
	Röntgenogramm 2. Seisund peale ülemist ulatuslikku torakoplastikat koos kavernotoomiaga. Kaverni ega jääkõõnt ei esine.
	Untitled
	Untitled
	ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КАВЕРНОТОМИИ

	PARAFIINÕLI TOIMEL TEKKINUD KOPSUKAHJÜSTUSTEST
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 5 nädalat pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Kopsu alveoolides makrofaagid, mis sisaldavad parafiinõli peente tilgakestena või suuremate tilkadena. (Värving; sudaan IV + Meyeri hematoksüliin. Suurendus 646X-)
	Mikrofoto 2. Valge roti kops 3 kuud pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Lipofaagidega täidetud alveoolide kolle. Infiltratiiv-proliferatiivne protsess vaheseintes. (Värving: van Gieson. Suurendus 252X-)
	Mikrofot-o 3. Valge roti kops 3 kuud pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Sidekoeline septum, milles heledad lipofaagide saarekesed paigutuvad perivaskulaarselt (paremal). Ülal vasakul üksik hiidrakk lipofaagide seas. (Värving: van Gieson. Suurendus 270X-)
	Mikrofoto 4. Valge roti kops 6 kuud pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Destruktiivsete lipofaagidega täitunud alveoolide Jäätumisest tekkinud kolle, mis on ümbritsetud rakulis-kiulise vööndiga. (Värving: van Gieson. Suurendus 234X-)

	ROOSIDE POOKEALUSTE HING AMIS FERMENTIDE AKTIIVSUSEST
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	НОВЫЕ ВИДЫ И РОД ГРИБОВ DISCOMYCETES И HETEROBASIDIOMYCETAE
	Рис. 1. Rutstroemia juglandis Raitv.: сумки, парафизы, споры (увелич. 800X) и схематический разрез апотеция (увелич.. 10Х)-
	Untitled
	Рис. 3. Dacryopinax Parmastoensis Raitv.: базидий, споры п кортикальные волоски (увелим. 1000Х)-

	ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА АЗОТНОГО ПИТАНИЯ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
	Untitled
	Untitled

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО ВОЗРАСТА СУБФОССИЛЬНЫХ КОСТЕЙ РАДИОУГЛЕРОДНЫМ МЕТОДОМ
	Рис. 1. Установка для сухой перегонки; 1 тигельная печь (ТГ-1Б); 2 пробирка из кварца; 3 асбестовый экран; 4 образец; 5 кран; 6 колба Бунзена.
	Untitled

	О БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЯХ СЫВОРОТКИ КРОВИ И ИХ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЯХ У НЕКОТОРЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ ЭСТОНСКОЙ ССР
	Рис. 1. Фореграммы сыворотки крови судака и окуня.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	EINE THRIPS-AUSBEUTE VON DEN FLACHMOOREN ESTLANDS, MIT EINER NEUBESCHREIBUNG (INS., THYSANOPTERA)
	A. EINLEITUNG
	Die Fundiorte dor Thrips-Fauna von den Flachmooren Estlands.
	Haplothrips habermani n. sp. 9.1 Kopf und Prothorax dorsal (Paratypus SMF T 676); MB Maxillar-Brücke.
	Haplothrips habermani n. sp. $.2 Rechter Fühler dorsal (Holotypus E 251); Glieder in der Zeichnung gerade gerichtet. 3 Meso- und Metanotum (Paratypus). 4 Vorderflügel-Basis dorsal (Holotypus). 5 Peita (Holotypus). 6 Tergit 111 (Holotypus). 7 Abdoininal-Scgmente X (Tubus) und XI dorsal (Paratypus).
	Untitled
	ENTOMOHELMINTOLOOGIA UUS PERSPEKTIIVNE BIOTÕRJE HARU
	VEE HÜGIEENIST JA VEEKOGUDE SANITAARSEST KAITSEST ÜLELIIDULISEL KONVERENTSIL
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled



	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED ИЗВЕСТИЯ
	КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ФЛАВОНОИДНОГО КОМПЛЕКСА В ЛИСТЬЯХ ПРИВОЕВ СЛИВЫ, ПРИВИТОЙ НА РАЗЛИЧНЫХ подвоях
	Untitled
	Рис. 2. Схематическая хроматограмма полифенольных соединений листьев привоев.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПЕРЕМЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ НА РОСТ СЕЯНЦЕВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Температурный режим подготовки семян к посеву и температура почвы (в зоне семян осеннего посева).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕТЕРОБАЗИДИАЛЬНЫХ ГРИБОВ
	Untitled
	Рис. 2. Распространение Sebacina incrustans
	Cerinomyces altaicus Dacrymyces chrysocomus Ditangium cerasi Exidia cariilaginea E. pithya Protodontia filicina Рис. 3. Распространение Exidia cariilaginea.
	Рис. 4. Распространение Exidia pithyu.
	Dacryrnyces estonicus Exidia truncata Myxarium nucleatum Platygloea effusa P. discifonnis Рис. 5. Распространение Exidia truncata.
	Bourdotia Galzinii Dacryrnyces ovisporus Exidiopsis leucophaea E. calospora E. glaira E. fugacissima Platygloea fimetaria P. miedzyrzecensis P. peniophorae P. vestita Protodontia subgelatinosu Tremella aurantia Рис. 6. Распространение Exidiopsis glaira.
	Untitled
	Рис. 8. Распространение Ductifera pylulahuana.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 13. Распространение Auricularia mesenterica по Лоуй (Lowy, 1952) с дополнениями.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ АЗОТА НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ SCENEDESMUS QUADRIC AUD А (TÜRP.) BREB. И CHLOROCOCCUM BOTRYOIDES RAB.
	Untitled

	HIIUMAA FLOORA ANALÜÜSIST, GENEESIST JA TAIM EG EO GRAAFI LI SEST RAJO NEER IM I SEST
	Joon. 1. Hiiumaa tairnegeo.graafiline jaotus. alainvaldkondade piir T. Lippmaa alainvaldkondade piir
	Untitled

	MÕNEDE NARKOOSI LII Kl DE TOIMEL NEERUPEALISTE KOORES ESINEVATEST MO REO LOOGILISTEST MUUTUSTEST MERISIGADEL
	Untitled
	Untitled

	TERMOR EG У LATS lOONI HÄIRETEST KOPSUTUBERKULOOSIHAIGETEL JA NENDE MUUTUSTEST KIRURGILISE RAVI PUHUL
	Untitled
	Untitled

	KAASAEGSEID SEISUKOHTI HETEROOSI OLEMUSEST
	PÕLLUKULTUURIDE VILJASTAMISE BIOLOOGIA ALANE KONVERENTS
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	ИЗВЕСТИЯ

	К ПОЗНАНИЮ ПАРАЗИТОВ РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА Neodiprion sertifer (Geoffr.) В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
	Рис 2. Коконы рыжего соснового пилильщика, прикрепленные к лесным травам в период массового размножения вредителя (лесничество Кмбья, 1960 г.).
	Untitled
	Рис. 4. Сравнительные величины рыжего соснового пилильщика и его основного паразита Aptesis basizonia (слева самки) и коконы вредителя с характерными вылетными отверстиями хозяина и его паразита (длина кокона около 8 мм).
	Рис. 5. Основной паразит стадии развития рыжего соснового пилильщика внутри, кокона наездник Apt esis (Microcryptus) basizonia (длина наездника без яйцеклада около 7 мм).
	Рис. 6. Куколки хальцида Dahlbominus (Microplectron) fuscipennis. Коконы рыжего соснового пилильщика вскрыты и куколки паразита высыпаны (длина куколки паразита около 2,5 мм).
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	AHVENATE MORFOLOOGILISEST KOHASTUMISEST PÕLU HU MOOS SES LOOSALU JA VIROSTE JÄRVES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ФОТОЭНЕРГЕТИКА РАСТЕНИЙ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФИТОАКТИНОМЕТРИИ*
	Интенсивность сбега / Рис. 1.
	Untitled
	Untitled

	ЗНАЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТА ДЛЯ ФОТО-СИ НТЕТИЧ ЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕЛЕНОГО РАСТЕНИЯ*
	Рис. 1. Спектры действия некоторых реакций в растении.
	Untitled
	Рис. 2. Активность аминокислот (аспарагиновой и аланина).
	Untitled
	Рис. G. Салат (возраст 45 дней), выращенный при одинаковой интенсивности физиологической радиации люминесцентных ламп: /< красного света, С синего света, ДРЛ ламп дуговых ртутно-люминесцентных.
	Рис. 7. Зависимость интенсивности фотосинтеза листьев свеклы (Beta vulgaris) от числа падающих квантов света.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 3. Поглощение 02 листьями гы Рис. 4. Световая зависимость асснмилясвету (в процентах от темпового). ци-и С02.
	Untitled

	PLOOMI VIIRUSHAIGUSE SARKA ESINEMISEST EESTI NSV-S
	Joon. 2. ’Opata’'leht nekrootiliste ringidega.
	Joon. 1. Laiksus ploomipuu sordi ’Opata- lehel.
	Untitled
	Untitled
	Joon. 5. ’Opata’ valminud rõugehaige vili.

	VÕRDLEVAID HISTOMORFOLOOGILISI ANDMEID MÕNEDEST SIDEKOE VASTUREAKTSIOONIDEST PÕLEVKIVI-, KVARTSI- JA KIVISÖETOLMU PATOGEENSELE TOIMELE
	Võrdlevaid histomorfaloogilisi andmeid mõnedest sidekoe vastusreaktsioonidest.. Mikrofoto 1. Rohkesti mononukleaarseid makrofaage kvartsitolinu sisaldavas nahaaluses sidekoes. Katse kestus 14 päeva. (Suurendus 530X-)
	Mikrofoto 2. Makrofaagne reaktsioon põlevkivitolmu sisaldavas nahaaluses sidekoes. Katse kestus 3 päeva. (Suurendus 720X0
	Mikrofoto 3. Rohkete voorkehahiidrakkudega lükopoodiumigranuloom nahaaluses sidekoes. Katse kestus 14 päeva. (Suurendus 355X-)
	Mikrofoto 4. Tsentraalse nekroosiga kvartsigranuloom nahaaluses sidekoes. Katse kestus 30 päeva. (Suurendus IЮХ-)

	MUKOPOLÜSAHHARIIDIDE SISALDUSEST SUBEPIDERMAALSES SIDEKOES INDUTSEERITUD EP IT ELIAA LS ETE NAHAKASVAJATE PUHUL VALGETEL HIIRTEL
	Mikrofoto 1. Juht nr. 16. 0,2%-line benspüreen. Katse kestus 5 kuud 23 päeva. Intensiivne PJSch reaktsioon sidekoeliste näsade tipul. (Suurendus 140 X-)
	Mikrofoto 2. Juht nr. 48. 0,1%-line benspüreen. Katse vältus 7 kuud 16 päeva. Lamerakulise sarvestuva vähi ja mittekasvajalise epidermise piiril asetsevates sidekoelistes näsades intensiivne PJSch reaktsioon. Basaalmembraan paiguti paksenenud. (Suurendus 135 X-)
	Mikrofoto 3 Juht nr 54. 0,1%-Ime benspüreen. Katse kestus 9 kuud dtqPu •,.+Lamerak-lme,,sarvestuv vähk. Kasvaja vahetus läheduses Sch reaktsioon nõrgalt avaldunud, nuumrakkude degranulatsioom osades rohkel hulgal mfensiivsllt värvil nud graanuhfega nuumrakke, sidekoeiistes näsades PJSch reaktsioon tugevammi avaldunud. (Suurendus 125 X)
	Mikrofoto 4. Juht nr. 66. 0,5%-line krüseen. Katse kestus 3 kuud 8 paeva. Subepidermaalses sidekoes nuumrakkude hulk tunduvalt kasvanud. (Suurendus 135 X-)
	Untitled

	КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТАК НАЗЫВАЕМЫХ БОКОВЫХ АБЕРРАНТНЫХ СТРУМ И ИХ ОТНОШЕНИЕ К ПАПИЛЛЯРНЫМ ОПУХОЛЯМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ*
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	К ВОПРОСУ ОБ ИММУНИТЕТЕ И АЛЛЕРГИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ
	Частота положительных туберкулиновых реакций у мужчин (заштрихованные столбики) и у женщин (пунктированные столбики).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ÜLELIIDULINE BIOKEEMIKUTE KONGRESS
	LOODI MAASTIKUARHITEKTUURI JA MAASTIKE KUJUNDAMISE PROBLEEMIKOMISJON
	KINNITATI TALLINNA BOTAANIKAAIA TEADUSLIK NÕUKOGU
	ÜLELIIDULINE NÕUPIDAMINE ULTRAVIOLETTKIIRGUSE BIOLOOGILISEST TOIMEST
	EESTI VEERESSURSSIDE KAITSE JA KASUTAMISE KÜSIMUSTE ARUTAMINE KONVERENTSIL
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПЕРЕМЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЕЯНЦАХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ*
	Рис. 1. Содержание сахаров в побегах войлочной вишни (сеянцы ’Поздноцветущего отбора’).
	Untitled
	Октябрь Декабрь ЯнВарь Март Апрель 1962 1963 Рис. 3. Содержание сахаров в побегах сеянцев абрикоса ’Литовчеико’.
	Untitled
	Untitled
	Р,;с. 6. Содержание полнфенолов в листьях сеянцев сливы ’Зеленый ренклод’.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД МАХРОВОСТЬЮ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ВИРУСА ПУТЕМ ПРИВИВКИ
	ANDMEID MÄNNI-ÕIEMÄHKURI (RHYACIONIA PINICOLANA DBLD.) JA PRUUNI MANNIMÄHKURI (RHYACIONIA PINIVORANA Z.) LEVIKUST NING BIOLOOGIAST EESTIS
	Foto 2. Kaevandi ava punga! (Suurendus 8 X-) Foto 1. Pruuni männimähkuri poolt kahjustatud pung sügisel. (Suurendus 8 X-)
	Foto 3. Männi-õiemähkuri sööm, kus pungaväline käik asub kahe punga vahelises vaigukogumis. (Suurendus BX.)
	Foto 4. Männi-oiemähkuri sügissööm läbilõikes. (Suurendus 8 X-)
	Foto 5. Läbilõige pruuni männimähkuri poolt täielikult õõnestatud pungast. Pungas asub talvituv röövik. (Suurendus 15 X-)
	Foto 6. Männi-õiemahkuri kevadsööm; valmik on välja lennanud.

	О СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ СООТНОШЕНИЙ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ РЫБ
	Рис. 1. Сезонные изменения уровней альбуминов и «2-глобулинов в крови самок щуки. (Иа основе данных трех лет.) Рис. 2. Сезонные изменения уровней альбуминов и «2-глобулинов в крови самок леща. (На основе данных трех лет.)

	EESTI LUHANIITUDE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Luhaniitude rohurinde ämblike jaotumus dominantsirühmadesse: А Pedja Juhanilt (1962. а.), В teiste luhaniitude suve- ja sügisaspekt; D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Chapter
	Joon. 2. Pedja luhaniidu rohurinde ämblike jaotumus vanuserühmadesse (1962. a.); A kuiv niiduosa, В märg niidilosa; viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk %-ck's, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Untitled
	APR. MA! JUUNI JUULI AUG. SEPT. OKT. /еде ta tsiaoni periood Joon. 4. Tähtsamate samblarinde ämbliku liikide üksikud arengujärgud Pedja luhaniidul. Joon. 3. Tähtsamate rohurinde ämblikuliikide üksikud arengujärgud Pedja luhaniidul (1962. a.).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Joon. 8. Ämblike arvukuse kõikumised Pedja luhaniidul: Л kuival niiduosal, 5 märjal niiduosal.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	EESTI LUHANI!! UDE TSIKAADILISTE FAUNAST
	Joon. 1. Pedja luhaniidu tsikaadiliste isendite arvu muutused 100-löögilistes kahapüükides 1961. ja 1962. a. vegetatsiooniperioodil.
	Untitled
	Joon. 3. Eri sugukondadesse kuuluvate tsikaadiliikide arv (%-des) Eesti luhaniitudel (valge) ja madalsoodes (viirutatud).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	SUGUKONNA AGROMYZIDAE (BRACHYCERA, ACALYPTRATA) LEIDE EESTIST
	ВИДЫ КАВКАЗСКИХ ЛИЛИЙ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	NEERUPEALISTE KOORE FUNKTSIONAALSED JA MORFOLOOGILISED MUUTUSED TUBERKULOOSI BAKTERITE KULTUURIGA NAKATATUD MERISIGADEL
	Untitled

	KUNSTLIKU HÜPOTERMIA TOIMEST NEERUPEALISTE KOORE REAKTSIOONILE TUBERKULIINIŠOKI PUHUL
	VAKTSINEERIMISJÄRGSEST TUBERKULIINIALLERGIAST VASTSÜNDINU EAS PERORAALSELT JA SKARIFIKATSIOONIMEETODIL VAKTSINEERITUD LASTEL
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ОБ АКТИВНОСТИ ГЕКСОКИНАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ*
	Untitled
	Untitled

	HUMISOOLI TOIMEST TERVETESSE JA EKSPERIMENTAALSE HÜPERTÜREOOSIGA VALGETESSE HIIRTESSE
	Untitled
	Untitled

	MÕNEDEST VEGETOLOOGILISTEST JA ELEKTROFÜSIOLOOGILISTEST NÄITAJATEST NIMME-RISTLU U RADIKULIITI PÖDEVAIL põlevkivikaevüreil
	Untitled

	KAPILLAARVERERÕHK TERVETEL INIMESTEL*
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	МИКОЛОГИЧЕСКИЙ ГЕРБАРИЙ ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
	Akadeemik H. Haberman 60-aastane
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TEADUSLIKE TÖÖTAJATE POOLT 1963. a. BIOLOOGIA ALAL AVALDATUD TÖÖDE BIBLIOGRAAFIA
	Untitled
	Untitled

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED XIII KÖIDE ИЗВЕСТИЯ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Picture section
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Cover page
	Untitled


	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Mikrofoto 4. Valge roti kops 3 kuud pärast kvartsitolmu intratrahheaalset manustamist. Silikootilise granuloomi keskosas rohkesti makrofaage, granuloomi perifeerses osas sidekoelise proliferäadi vöönd. (Suurendus 490 X-)
	Röntgenogramm 1. Paremal pool õhkrind. Vasakul pool peaaegu kogu ülaja keskvälja ulatuses ovaalse kujuga hiidkavern.
	Röntgenogramm 2. Seisund peale ülemist ulatuslikku torakoplastikat koos kavernotoomiaga. Kaverni ega jääkõõnt ei esine.
	Untitled
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 5 nädalat pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Kopsu alveoolides makrofaagid, mis sisaldavad parafiinõli peente tilgakestena või suuremate tilkadena. (Värving; sudaan IV + Meyeri hematoksüliin. Suurendus 646X-)
	Mikrofoto 2. Valge roti kops 3 kuud pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Lipofaagidega täidetud alveoolide kolle. Infiltratiiv-proliferatiivne protsess vaheseintes. (Värving: van Gieson. Suurendus 252X-)
	Mikrofot-o 3. Valge roti kops 3 kuud pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Sidekoeline septum, milles heledad lipofaagide saarekesed paigutuvad perivaskulaarselt (paremal). Ülal vasakul üksik hiidrakk lipofaagide seas. (Värving: van Gieson. Suurendus 270X-)
	Mikrofoto 4. Valge roti kops 6 kuud pärast parafiinõli intratrahheaalset manustamist. Destruktiivsete lipofaagidega täitunud alveoolide Jäätumisest tekkinud kolle, mis on ümbritsetud rakulis-kiulise vööndiga. (Värving: van Gieson. Suurendus 234X-)
	Рис. 1. Rutstroemia juglandis Raitv.: сумки, парафизы, споры (увелич. 800X) и схематический разрез апотеция (увелич.. 10Х)-
	Untitled
	Рис. 3. Dacryopinax Parmastoensis Raitv.: базидий, споры п кортикальные волоски (увелим. 1000Х)-
	Рис. 1. Установка для сухой перегонки; 1 тигельная печь (ТГ-1Б); 2 пробирка из кварца; 3 асбестовый экран; 4 образец; 5 кран; 6 колба Бунзена.
	Рис. 1. Фореграммы сыворотки крови судака и окуня.
	Untitled
	Die Fundiorte dor Thrips-Fauna von den Flachmooren Estlands.
	Haplothrips habermani n. sp. 9.1 Kopf und Prothorax dorsal (Paratypus SMF T 676); MB Maxillar-Brücke.
	Haplothrips habermani n. sp. $.2 Rechter Fühler dorsal (Holotypus E 251); Glieder in der Zeichnung gerade gerichtet. 3 Meso- und Metanotum (Paratypus). 4 Vorderflügel-Basis dorsal (Holotypus). 5 Peita (Holotypus). 6 Tergit 111 (Holotypus). 7 Abdoininal-Scgmente X (Tubus) und XI dorsal (Paratypus).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 2. Схематическая хроматограмма полифенольных соединений листьев привоев.
	Untitled
	Рис. 1. Температурный режим подготовки семян к посеву и температура почвы (в зоне семян осеннего посева).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 2. Распространение Sebacina incrustans
	Cerinomyces altaicus Dacrymyces chrysocomus Ditangium cerasi Exidia cariilaginea E. pithya Protodontia filicina Рис. 3. Распространение Exidia cariilaginea.
	Рис. 4. Распространение Exidia pithyu.
	Dacryrnyces estonicus Exidia truncata Myxarium nucleatum Platygloea effusa P. discifonnis Рис. 5. Распространение Exidia truncata.
	Bourdotia Galzinii Dacryrnyces ovisporus Exidiopsis leucophaea E. calospora E. glaira E. fugacissima Platygloea fimetaria P. miedzyrzecensis P. peniophorae P. vestita Protodontia subgelatinosu Tremella aurantia Рис. 6. Распространение Exidiopsis glaira.
	Untitled
	Рис. 8. Распространение Ductifera pylulahuana.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 13. Распространение Auricularia mesenterica по Лоуй (Lowy, 1952) с дополнениями.
	Untitled
	Joon. 1. Hiiumaa tairnegeo.graafiline jaotus. alainvaldkondade piir T. Lippmaa alainvaldkondade piir
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис 2. Коконы рыжего соснового пилильщика, прикрепленные к лесным травам в период массового размножения вредителя (лесничество Кмбья, 1960 г.).
	Untitled
	Рис. 4. Сравнительные величины рыжего соснового пилильщика и его основного паразита Aptesis basizonia (слева самки) и коконы вредителя с характерными вылетными отверстиями хозяина и его паразита (длина кокона около 8 мм).
	Рис. 5. Основной паразит стадии развития рыжего соснового пилильщика внутри, кокона наездник Apt esis (Microcryptus) basizonia (длина наездника без яйцеклада около 7 мм).
	Рис. 6. Куколки хальцида Dahlbominus (Microplectron) fuscipennis. Коконы рыжего соснового пилильщика вскрыты и куколки паразита высыпаны (длина куколки паразита около 2,5 мм).
	Интенсивность сбега / Рис. 1.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Спектры действия некоторых реакций в растении.
	Untitled
	Рис. 2. Активность аминокислот (аспарагиновой и аланина).
	Untitled
	Рис. G. Салат (возраст 45 дней), выращенный при одинаковой интенсивности физиологической радиации люминесцентных ламп: /< красного света, С синего света, ДРЛ ламп дуговых ртутно-люминесцентных.
	Рис. 7. Зависимость интенсивности фотосинтеза листьев свеклы (Beta vulgaris) от числа падающих квантов света.
	Joon. 2. ’Opata’'leht nekrootiliste ringidega.
	Joon. 1. Laiksus ploomipuu sordi ’Opata- lehel.
	Untitled
	Untitled
	Joon. 5. ’Opata’ valminud rõugehaige vili.
	Võrdlevaid histomorfaloogilisi andmeid mõnedest sidekoe vastusreaktsioonidest.. Mikrofoto 1. Rohkesti mononukleaarseid makrofaage kvartsitolinu sisaldavas nahaaluses sidekoes. Katse kestus 14 päeva. (Suurendus 530X-)
	Mikrofoto 2. Makrofaagne reaktsioon põlevkivitolmu sisaldavas nahaaluses sidekoes. Katse kestus 3 päeva. (Suurendus 720X0
	Mikrofoto 3. Rohkete voorkehahiidrakkudega lükopoodiumigranuloom nahaaluses sidekoes. Katse kestus 14 päeva. (Suurendus 355X-)
	Mikrofoto 4. Tsentraalse nekroosiga kvartsigranuloom nahaaluses sidekoes. Katse kestus 30 päeva. (Suurendus IЮХ-)
	Mikrofoto 1. Juht nr. 16. 0,2%-line benspüreen. Katse kestus 5 kuud 23 päeva. Intensiivne PJSch reaktsioon sidekoeliste näsade tipul. (Suurendus 140 X-)
	Mikrofoto 2. Juht nr. 48. 0,1%-line benspüreen. Katse vältus 7 kuud 16 päeva. Lamerakulise sarvestuva vähi ja mittekasvajalise epidermise piiril asetsevates sidekoelistes näsades intensiivne PJSch reaktsioon. Basaalmembraan paiguti paksenenud. (Suurendus 135 X-)
	Mikrofoto 3 Juht nr 54. 0,1%-Ime benspüreen. Katse kestus 9 kuud dtqPu •,.+Lamerak-lme,,sarvestuv vähk. Kasvaja vahetus läheduses Sch reaktsioon nõrgalt avaldunud, nuumrakkude degranulatsioom osades rohkel hulgal mfensiivsllt värvil nud graanuhfega nuumrakke, sidekoeiistes näsades PJSch reaktsioon tugevammi avaldunud. (Suurendus 125 X)
	Mikrofoto 4. Juht nr. 66. 0,5%-line krüseen. Katse kestus 3 kuud 8 paeva. Subepidermaalses sidekoes nuumrakkude hulk tunduvalt kasvanud. (Suurendus 135 X-)
	Частота положительных туберкулиновых реакций у мужчин (заштрихованные столбики) и у женщин (пунктированные столбики).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Содержание сахаров в побегах войлочной вишни (сеянцы ’Поздноцветущего отбора’).
	Untitled
	Октябрь Декабрь ЯнВарь Март Апрель 1962 1963 Рис. 3. Содержание сахаров в побегах сеянцев абрикоса ’Литовчеико’.
	Untitled
	Untitled
	Р,;с. 6. Содержание полнфенолов в листьях сеянцев сливы ’Зеленый ренклод’.
	Foto 2. Kaevandi ava punga! (Suurendus 8 X-) Foto 1. Pruuni männimähkuri poolt kahjustatud pung sügisel. (Suurendus 8 X-)
	Foto 3. Männi-õiemähkuri sööm, kus pungaväline käik asub kahe punga vahelises vaigukogumis. (Suurendus BX.)
	Foto 4. Männi-oiemähkuri sügissööm läbilõikes. (Suurendus 8 X-)
	Foto 5. Läbilõige pruuni männimähkuri poolt täielikult õõnestatud pungast. Pungas asub talvituv röövik. (Suurendus 15 X-)
	Foto 6. Männi-õiemahkuri kevadsööm; valmik on välja lennanud.
	Рис. 1. Сезонные изменения уровней альбуминов и «2-глобулинов в крови самок щуки. (Иа основе данных трех лет.) Рис. 2. Сезонные изменения уровней альбуминов и «2-глобулинов в крови самок леща. (На основе данных трех лет.)
	Joon. 1. Luhaniitude rohurinde ämblike jaotumus dominantsirühmadesse: А Pedja Juhanilt (1962. а.), В teiste luhaniitude suve- ja sügisaspekt; D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Pedja luhaniidu rohurinde ämblike jaotumus vanuserühmadesse (1962. a.); A kuiv niiduosa, В märg niidilosa; viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk %-ck's, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Untitled
	APR. MA! JUUNI JUULI AUG. SEPT. OKT. /еде ta tsiaoni periood Joon. 4. Tähtsamate samblarinde ämbliku liikide üksikud arengujärgud Pedja luhaniidul. Joon. 3. Tähtsamate rohurinde ämblikuliikide üksikud arengujärgud Pedja luhaniidul (1962. a.).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Joon. 8. Ämblike arvukuse kõikumised Pedja luhaniidul: Л kuival niiduosal, 5 märjal niiduosal.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Joon. 1. Pedja luhaniidu tsikaadiliste isendite arvu muutused 100-löögilistes kahapüükides 1961. ja 1962. a. vegetatsiooniperioodil.
	Untitled
	Joon. 3. Eri sugukondadesse kuuluvate tsikaadiliikide arv (%-des) Eesti luhaniitudel (valge) ja madalsoodes (viirutatud).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	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
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 3. Поглощение 02 листьями гы Рис. 4. Световая зависимость асснмилясвету (в процентах от темпового). ци-и С02.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




