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ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ И РОСТ РАЗНЫХ ФОРМ
КРАСНОГО КЛЕВЕРА ПОД ПОКРОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ

Клевер, как известно, высевается в основном под покров зерновых
культур. Период жизни его под покровом является не менее критическим,
чем период зимовки. В это время нередко происходит сильное изрежива-
ние или даже массовая гибель всходов.

Условия среды в посевах покровных культур вблизи почвы и влияние
их на основные физиологические процессы у находящихся здесь молодых
растении клевера'в общих чертах изучены. Установлено, что угнетающее
влияние покрова определяется в основном сильным затенением нижних
горизонтов посева. В период полного развития покровной культуры осве-
щенность у поверхности почвы в посеве даже в полуденные часы, когда
солнце стоит высоко над горизонтом, бывает иногда в десятки раз слабее,
чем над посевом (Фаттахова, 1955; Шатилов, 1949, 1956). Вместе с тем
под покровом создаются условия короткого дня: в течение длительного
времени после восхода солнца и задолго до его захода в посеве вблизи
поверхности почвы бывает темно.

Недостаток света под покровом сильно снижает фотосинтез у растений
клевера. При низком фотосинтезе ослабляется и деятельность корней, ко-
торые оказываются уже не в состоянии бороться за влагу (при ее недо-
статке) и за элементы минерального питания с корнями покровной куль-
туры (Шатилов, 1954).

Изучая влияние покровных культур на всходы клевера, исследователи
обычно использовали только один возделываемый в данной местности
сорт клевера. Вместе с тем многим специалистам, работающим с клеве-
ром, известно, что по способности переносить угнетение покровом разные
по происхождению сорта клевера иногда сильно отличаются друг от
друга. Например, отчетливо проявляется преимущество в этом отношении
южных раннеспелых (двуукосных} клеверов перед северными позднеспе-
лыми (одноукосными). По нашим наблюдениям, существенная разница
в росте под покровом имеется и между позднеспелыми культурными кле-
верами разного происхождения: более южные сорта выходят из-под по-
крова в лучшем состоянии, чем северные. Нами отмечен очень плохой
рост под покровом многих дикорастущих форм клевера, особенно север-
ных или из центральной Сибири. Например, Печорский дикорастущий
клевер, способный интенсивно расти и давать хорошие урожаи в усло-
виях Крайнего Севера при посеве без покрова, под покровом растет плохо
Финские исследователи, работающие на Крайнем Севере, также отмечают
более сильное угнетение покровом местных дикорастущих зимостойких
форм клевера по сравнению с культурными сортами из южных районов
Финляндии.
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Для форм клевера, плохо растущих под покровом, характерен мед-
ленный рост и после уборки покровной культуры.

Наблюдения над посевами привели к заключению, что способность
растений клевера переносить угнетающее воздействие покрова зависит в
основном от быстроты их роста; чем выше успеют, вырасти растения к
периоду наиболее сильного загущения покрова, тем, очевидно, лучше бу-
дут освещены их листья и тем интенсивнее они смогут усваивать ССЬ.
Скорость же роста молодых растений разных форм клевера, как нами
было установлено, определяется в значительной мере интенсивностью
их реакции на длину дня. Обладая способностью к быстрому и почти оди-
наковому по скорости росту на круглосуточном дне, все формы клевера
при сокращении дня начинают расти медленнее и различия в скорости
роста становятся хорошо заметными: одни растут быстрее, другие мед-
леннее (Душечкин, 1951, 1958). В связи с тем, что под покровом создают-
ся условия короткого дня, можно было предположить, что формы клевера,
на рост которых короткий день оказывает более сильное тормозящее
влияние, растут хуже, чем формы, способные при той же длине дня расти
несколько быстрее.

Кроме того, на скорость роста всходов клевера, очевидно, влияет так-
же размер семян. По абсолютному весу семена разных форм отличаются
иногда очень значительно.

Чтобы проверить предположение и уточнить причины неодинакового
влияния покрова на разные по биологическим свойствам формы клевера,
были проведены опыты, в которых велись детальные наблюдения за рос-
том растений разных форм в период жизни под покровом и после его
уборки. 1

Материал, условия проведения опытов и методика

Для опытов были подобраны формы клевера, в большинстве своем сильно раз-
личающиеся по реакции на длину дня, а в связи с этим и по скорости роста при
коротком дне.

1. ’Белоцерковский 3306’ южный раннеспелый клевер из Киевской области. Этот
сорт менее резко, чем другие формы, использованные в опыте, реагирует на сокраще-
ние длины дня. В условиях Эстонии он интенсивнее других растет в конце лета и
осенью и плохо зимует.

2. ’Йыгева 433’ северный раннеспелый клевер, районированный в Эстонии. В
начале лета при длинном дне по темпам роста и развития очень сходен с предыдущим
сортом, но при длине дня в 14—16 часов растет несколько медленнее и сильно от-
стает в развитии.

3. ’йыгева 205’ районированный в Эстонии сорт позднеспелого клевера. При
более медленном по сравнению с сортом ’Йыгева 433’ развитии в молодом возрасте
очень мало отличается от этого сорта по внешнему виду растений и темпу их роста.
Также, как и предыдущий сорт, способен еще довольно интенсивно расти в сентябре.

4. Печорский дикорастущий происходит из центральных районов Коми АССР
(>6s° с. ш.). На круглосуточном дне растет не хуже других форм и способен в условиях
Крайнего Севера при посеве без покрова давать хорошие урожаи. На сокращение дня
реагирует очень резко, сильно замедляя и развитие и рост. По нашим наблюдениям,
торможение роста надземных органов у этого клевера становится заметным уже при
длине дня в 21 —22 часа. В Эстонии в сентябре его растения растут очень медленно, а
в октябре рост их практически совсем прекращается и листья начинают желтеть.

5. Местный дикорастущий для него характерны довольно короткие полулежа-
чие стебли, мелкие листья и очень раннее цветение на второй и последующие годы
жизни. Сильно реагирует на сокращение длины дня, поэтому уже в августе резко
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замедляет рост, а осенью растет совсем медленно. Но в отличие от Печорского дикого
листья у него осенью не желтеют.

По абсолютному весу семена взятых для опыта культурных форм различались
мало, а семена дикорастущих были значительно мельче (табл. I).

Опыты производились в поле на де-
лянках в 1 м2 или в больших ящиках
размером 30X40 и 30 см высотой. Ящи-
ки были составлены в несколько
рядов вплотную один к другому, при
этом с наружной стороны всю группу
ящиков закрывал экран из двух слоев
пропитанной парафином бумаги. Внут-
ренний слой (в сторону растений) был
светлый, а наружный темный из плот-
ной, не пропускающей свет бумаги. Бу-
мажный экран по мере роста растений
покровной культуры поднимали квер-
ху так, чтобы верхний его край был
на одном уровне с поверхностью посева.

При наличии такого экрана растения в ящиках, находящихся с краю, лишены бокового
освещения и в них создаются условия для роста растений, близкие к тем, какие имеются
в ящиках, расположенных в центре всей группы. Это позволяет при учете использовать
растения из всех ящиков.

Выращивая растения в ящиках, можно было изучать и рост корневых систем кле-
вера. Для этого при, учетах после срезания надземных частей растений почву из ящи-
ков осторожно вытряхивали и корни отмывали струей воды. Проводя опыты в ящиках,
было легче, чем на делянках, измерять несколько раз в течение лета одни и те же
растения клевера и сохранять при этом посев покровной культуры не нарушенным.
На время измерений ящики раздвигали, а затем снова сдвигали. Точно также при
учетах, когда часть ящиков удалялась, оставшиеся можно было сдвигать и сохранить
целостность посева.

Покровную культуру ячмень высевали рядами на расстоянии 15 см. Чтобы
иметь в опытах одновозрастные растения всех форм клевера, семена их высевали в
рассадные ящики, а всходы в фазе семядолей аккуратно пересаживали в середину
междурядий на расстоянии 5 см друг от друга. Семена дикорастущих форм, имеющих
большой процент твердых, не пропускающих воды оболочек перед посевом скарифи-
цировали, сильно перетирая с песком.

Одновременно в таких же условиях закладывали варианты опытов без покровной
культуры, где всходы клевера высаживали с расстоянием 7,5 см между рядками и 5 см
в рядке.

Почва, на которой росли растения в опытах, была плодородная, богатая гумусом,
с PH около 6. Перед посевом вносили минеральные удобрения в количестве 30 г су-
перфосфата и 20 г хлористого калия на 1 м2.

В опытах во время вегетации несколько раз измеряли высоту растений или высоту
яруса листьев и длину более крупных листьев (отношение высоты листьев к их длине
характеризует степень наклона их к горизонту и показывает, насколько сформиро-
валась лежачая зимующая розетка листьев), подсчитывали число побегов и число листьев.
Для сравнения размеров листьев у разных форм определяли ширину среднего листочка
самого крупного листа (в таблицах ширина крупного листочка). На делянках в по-
ле после уборки покрова и осенью по десяти пробным растениям определяли средний
вес надземных частей. У растений, которые выращивали в ящиках, кроме того, изме-
ряли длину стержневого корня до места, где он становится нитевидным, и определяли
вес надземных частей и корней. Однако в период полного развития ячменя тонкие ни-
тевидные корни не удавалось отделить от массы тонких корней ячменя, поэтому при-

Абсолютный вес семян
использованных в

Таблица 1
форм клевера,
опытах

Вес 1000 шт.
семян, мг

’Белоцерковский 3306’
’йыгева 433’

1985
1980

’йыгева 205’ 1775
Печорский дикорастущий 1385
Местный дикорастущий 1380
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ходилось ограничиваться определением веса более толстых корней, предварительно
срезав с них все нитевидные.

Для получения средних данных, характеризующих размеры растений на делянках,
измеряли 30—40 растений, находящихся в отдалении от краев делянок, куда не
проникал боковой свет. В опытах с ящиками при каждом учете измеряли и брали для
определения среднего веса растения из двух ящиков в общем количестве по 36 штук
каждой формы.

Кроме опытов на небольших делянках и в ящиках, гда не создавалось условий
слишком сильного затенения покровом, которые могли бы вызвать гибель растений,
был поставлен опыт в поле, где ячмень посеяли высокой нормой 300 кг на 1 га
и, кроме фосфорно-калийных удобрений, внесли также азотные удобрения в количе-
стве 30 кг N на 1 га. Под ячмень на делянках в s—lo5—10 м- были посеяны те же формы
клевера, за исключением Печорского дикорастущего.

Освещенность в посевах ячменя в опытах измеряли люксметром типа 10-16, ко-
торый дает возможность определять интенсивность освещения до 50 000 лк.

Результаты опытов

Так как повторенные в течение трех лет опыты, дали тождественные
результаты, ниже приводятся данные измерений размеров растений лишь
в опыте, проведенном на делянках в поле, и данные по весу надземных

Рис. 1. Изменение освещенности в те-
чение периода вегетации в посеве ячме-
ня у поверхности почвы в полуденные
часы, когда солнце не закрыто обла-

ками.

частей и корней растений клеве-
ра, полученные в одном из опы-
тов в ящиках.

Освещенность в посеве ячменя
характеризуется графиками (рис.
1 и 2).

Рис. 2. Изменение освещенности в те-
чение суток в посеве ячменя у поверх-
ности почвы в безоблачный день в
период наибольшего затенения. Ячмень
в фазе молочной спелости, высота
его 85 см. Время солнечное. 1
над посевом; 2 в посеве на уров-

не почвы.

В течение первых 20—25 дней в нижних горизонтах посева ячменя
освещенность постепенно снижалась, но все же было еще достаточно
света для довольно' интенсивного фотосинтеза (рис. 1), однако уже и в
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это время, после того как ячмень достигал высоты 15—20 см, утром и
вечером он начинал сильно затенять всходы клевера и этим создавал для
них условия короткого дня. Наиболее сильное затенение в посевах бы-
вало в период, когда ячмень находился в фазах колошения молочной
спелости. В это время у поверхности почвы в полдень даже в ясные дни
освещенность составляла менее 5000 лк (рис. 2). После налива, когда
начиналось созревание ячменя и листья его желтели и отмирали, осве-
щенность в посеве постепенно возрастала и перед уборкой в полуденные
часы на уровне почвы составляла 15000 —18 000 лк (рис. 1). Короткий же
день в нижних слоях посева ячменя сохранялся и в период созревания.

Измерения, проведенные во время наиболее мощного развития ячме-
ня на разных уровнях в посеве, показали, что в нижних слоях посева ос-
вещенность в полдень в солнечные дни возрастает на 1 см высоты при-
близительно на 700 —800 лк, что при остром световом голодании, может
заметно усиливать фотосинтез. Следовательно, даже при небольших от-
личиях растений клевера по высоте, листья их в посеве ячменя неодина-
ково освещены и фотосинтез у них может происходить с различной ин-
тенсивностью.

Наблюдая в опытах за ростом растений клевера можно было видеть,
что уже всходы некоторых форм значительно различаются по величине:
у культурных форм, имевших более крупные семена, семядоли и первый
простой лист были заметно крупнее, чем у дикорастущих, семена ко-
торых мельче.

В первые недели, когда высота ячменя не превышала 40—50 см, расте-
ния клевера не испытывали угнетения и росли под покровом даже не-
сколько быстрее, чем в беспокровном посеве. Под ячменем они были
немного выше ростом и имели чуть более крупные листья (табл. 2, 4 ию-
ля). Через 3—4 недели стали заметны различия в росте не только меж-
ду культурными и дикорастущими формами, но и между отдельными
культурными! ’Белоцерковский 3306’ обогнал в росте оба йыгеваских
сорта. Различиям в величине и весе надземных частей соответствовали
и различия в размерах и весе корней (табл. 3).

При дальнейшем росте ячменя, по мере того, как затенение в посеве
усиливалось, начинало проявляться отрицательное влияние покрова на
растения клевера. Хотя они здесь некоторое время и продолжали расти
в высоту несколько быстрее, чем без покрова, так как «тянулись» к свету,
но величина пластинок листьев под покровом увеличивалась медленнее.
Через некоторое время затормозился и рост в высоту.

С момента колошения ячменя рост под густым покровом в полевом
опыте (табл. 2) почти прекратился и различия в размерах растений под
покровом и без покрова начали быстро увеличиваться.

В- период налива и в начале фазы созревания ячменя, когда затенение
продолжало оставаться очень сильным, первые листья у растений всех
форм клевера стали отмирать. Растения в это время голодали и, оче-
видно, использовали вещества, имевшиеся в более старых листьях, для
поддержания жизни конуса нарастания и зачатков новых листьев.

■ В конце фазы созревания ячменя, в связи о тем, что освещение под
покровом несколько улучшалось, у растений клевера начинали понемногу
отрастать сохранившиеся молодые листья и развертываться новые.

Сравнивая данные измерений, проведенных 17 июля и 21 августа, в
день уборки ячменя (табл. 2), можно видеть, что за этот период растения
клевера не только не увеличились в размерах, а даже уменьшились; 21 ав-
густа показатели высоты роста и ширины листочков стали меньше, чем
17 июля, так как значительная часть более длинных старых листьев от-

мерла, а новые еще не успели отрасти.



В конце периода жизни под покровом очень сильно увеличинались
различия между формами клевера по высоте и общей величине растении.
В день уборки покрова ’Белоцерковским 3306’ значительно превосходи.'!
по высоте, размерам листьев и весу надземных частей сорта Тыгева 433’
и ’Йыгева 205’ и был в несколько раз крупнее, чем дикорастущие. Рас-
тения дикорастущих форм выходили из-под покрова в наиболее слабом
состоянии.

В беспокровных посевах вследствие быстрого роста растений к авгу-
сту уже создавались хорошо развитые, сомкнутые травостои клевера вы-
сотой в 30—40 см и более. Формы клевера здесь хорошо различались по
развитию - раннеспелые имели много генеративных побегов с бутонп-
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Данные измерения растений клевера в подпокровном и беспокровном
Опыт на делянках в поле; посев 17 мая 1958 г.

Таблица 2
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27 июня, высота ячменя 50 см у растений клевера по 2 тройчатых листа
Высота растений, мм I 90 1 87 1 85 1 69 j 65 64 57 1 54 36 1 42
Ширина крупного листочка, мм 1 <1 1 П 1 ' 1 10 9 10 9 0 1 8 i 8

4 июля, высота ячменя 70 см начало колошения
Высота растений, мм 135 ' 130 1 131 101 89 118 1 12 103 71 73
Число тройчатых листьев 3,1 2,8 2,8 2,9 2,6 3,5 3,2 3,0 3,1 3,4
Ширина крупного листочка, мм 14 15 15 10 и 16 16 17 15 13

17 июля, высота я 1 меня 85 см

Высота растений, мм 149 j 144 1 142 123 118 146 145 j 147 104 , 106
Число тройчатых листьев 3,5 3,2 3,4 3,1 2,8 3,7 3.6 3,7 4,6 3,9
Ширина крупного листочка, мм 16 16 1 16 12 12 23 24 1 25 21 19

21 августа, день уборки ячменя, клевер без покрова скошен 1 25 августа
Высота яруса листьев, мм 143 108 96 72 62 330 420 440 330 306
Высота стеблей, см — ■—

— — 61 58 15 12 15
Число побегов 1 1 1 1 1 3,4 3,6 3,5 3,9 4,7

В том числе стеблей 0 9 0 0 0 2.3 2,0 1,3 0,6 2,5
Число живых листьев 3.3 3,2 2,7 2,4 1,0 —

—■
— —

Число отмерших листьев 1.4 1,6 1,4 1,5 2,2 —
•

—

Ширина крупного листочка. мм 14 13 10 9 5 28 30 31 30 24
Сырой вес надземных частей, мг 128 101 94 42 40
То же, г 2’3,3 24,6 23,9 19,9 20,2

1 октября
Высота яруса листьев, мм 103 79 49 20 24 88 62 59 28 32
Длина больших листьев, мм 165 129 100 42 44 212 201 194 117 108
Число побегов 3,9 5,6 3,1 2,6 2,2 5,6 5,0 4,9 5,5 5.2

В том числе стеблей 0,1, 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0
Число листьев 12,0 13,0 8,6 7,1 6,0 16,6 17,6 18.3 19,8 20.9
Ширина крупного листочка, мм 20,3 17,9 14,7 6,5 8,7 23,0 25,0 26,0 20,0 16,0
Покрытие листьями поверхности 1

почвы в % 95 85 1 60 40 35 100 1 100 1 100 85 95
Сырой вес надземных частей, г 1 9,8 6,8 6,21 1,2 1,5 5,5 5,91 5,7 4,7 4,2
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зирующими или цветущими головками, у других форм в разном количе-
стве имелись короткие стебли, в большинстве без бутонов.

При больших различиях в фазах развития формы клевера беспокров-
ных посевов в августе обычно лишь немного отличались по общей массе
надземных органов и корней (табл. 3, 21 августа). Ярус листьев у дико-
растущих был ниже, чем у культурных форм, но по числу побегов и
листьев дикорастущие не уступали культурным, а общая масса надзем-
ных частей растений была не меныне, или лишь, немного меньше, чем у
культурных. Растения ’Белоцерковского 3306’ в беспокровном посеве по
весу надземных органов не превосходили местные культурные сорта, как
это было в подпокровных посевах, а иногда даже уступали им.

После уборки покрова рост растений клевера резко усиливался. При
этом очень отчетливо проявлялась разница в интенсивности роста расте-
ний разных форм. ’Белоцерковский 3306’ рос быстрее всех, ’йыгева 433’ и
’Йыгева 205’ немного уступали ему, но также росли довольно интенсивно.
Весьма медленно росли в это время дикорастущие. К осени возникали

Таблица 3

Высота растений, длина стержневого корня и абсолютно сухой вес
растений клезерт в подпокровном и беспокровном посевах

Опыт в ящиках; посев 26 мая 1961 г.

В среднем на одно растение
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Подпокровный посев
4 июля, высота ячменя 70 см, перед колошением

Высота растений, мм 90 74 70 61 59
Длина стержневого корня, мм 220 180 160 120 ПО
Вес надземной части, мг 20,1 13,7 11,3 8.9 7,2
Вес всех корней, мг 6,9 6,0 6,2 5,3 3,8

10 августа, высота ячменя 85 см, день уборки
Высота растений, мм 211 168 142 122 124
Вес надземной части, мг 136 89 75 44 41
Вес более толстых корней (без

нитевидных), мг 16 10 9 Q 5

20 октября
Высота растений, см 16 13 13 6 9
Длина листьев, см 21 18 17 9 12
Длина стержневого корня, см 26 22 19 13 17
Площадь листьев, см2 276 190 183 40 138
Вес надземной части, г 1,43 1,06 0,93 0,30 0,56
Вес всех корней, г 1,03 0,82 0,93 0,45 0,52
Площадь листьев на 1 м площади

посева, м 2 3,2 2,2 2.1 С,5 1,0

Беспокровный посев

12 августа
Вес надземной части, г 2,75 4,03 3,73 3.20 3,80
Вес более толстых корней (без

нитевидных), г 0,40 0,59 0,56 0,56 0,60
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очень большие различия в величине растений (табл. 2, 1 октября; табл. 3,
20 октября). Дикорастущие при уборке покрова в третьей декаде августа
не успевали до конца, осени закрыть листьями и половины поверхности
почвы, причем вес их растений (с корнями) бывал в несколько раз мень-
ше, чем у культурных форм.

В беспокровных посевах после скашивания в августе также можно
было наблюдать значительные различия в темпе отрастания, но здесь
дикорастущие довольно быстро развивали новые листья и к началу зимы
мало уступали культурным формам по среднему весу растений.

В полевом опыте, где ячмень высевался высокой нормой и были вне-
сены азотистые удобрения, ячмень был очень густой, достигал высоты
1 м и частично полег. Затенение здесь было весьма сильным и длитель-
ным. Растения местного дикорастущего клевера почти полностью погиб-
ли под густым покровом, сохранилось лишь небольшое количество по
краю делянки, где освещение было лучше. У культурных форм ’Йыгева
205’ и ’Йыгева 433’ здесь в период жизни поД покровом также погибло
много растений, но оставшихся в живых было достаточно, чтобы образо-
вать густой травостой и дать на следующий год хороший урожай. В этом
опыте лучше всех перенес сильное угнетение покровом ’Белоцерковский
3306’, но вследствие пониженной зимостойкости он сильно изредился за
зиму и урожай, полученный от него на следующий год, был значительно
ниже, чем урожаи ’Йыгева 205’ и ’йыгева 433’.

Обсуждение результатов опытов и выводы

Представленные выше данные опытов хорошо иллюстрируют большие
различия между формами клевера в их способности расти под покровной
культурой. Вначале темп роста в основном зависит от величины семян:
у форм, семена которых крупнее и содержат больше запасных питатель-
ных веществ, всходы растут быстрее. Это преимущество в росте может
сказываться долго, так как даже при небольших различиях растений
клевера по высоте, листья их бывают по-разному освещены и поэтому
фотосинтезируют с неодинаковой интенсивностью.

Различия в высоте растений разных форм возрастают по мере того,
как усиливается затенение покровом и длина дня в нижних горизонтах
посева становится короче. В это время начинает сказываться различная
реакция форм на длину дня: формы, менее резко тормозящие рост над-
земных органов при сокращении дня, обгоняют в росте формы, которые
сильнее задерживают рост на коротком дне. В наших опытах южный
раннеспелый клевер ’Белоцерковский 3306’, слабее реагирующий на ко-
роткий день, обогнал в росте не только растения мелкосемянных дико-
растущих форм, но и растения северных культурных сортов с почти та-
кими же по величине семенами. Можно было видеть, что различия по
высоте растений разных форм клевера под покровом особенно сильно воз-
растали в конце периода жизни под покровом, когда условия освещения
в связи с усыханием листьев ячменя несколько улучшались, но световой
день под покровом продолжал оставаться коротким. Необходимо отме-
тить, что улучшение роста растений клевера в период созревания по-
кровной культуры не всегда происходит, в очень густых посевах из-за
недостатка света и в этот период клевер не растет.

После уборки покрова в условиях хорошего освещения рост растений
усиливается, образуются новые листья, начинается кущение. Все старые
листья, образовавшиеся при недостатке света, отмирают. Несмотря на
то, что после уборки покрова листья всех форм клевера независимо от
их высоты бывают хорошо освещены и имеют одинаковые условия для
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фотосинтеза, различия между растениями разных форм по высоте и
общим размерам продолжают возрастать. Происходив это по двум при-
чинам. Одна из причин это неодинаковая величина растений при вы-
ходе из-под покрова. Более крупные растения скорее образуют большое
количество листьев и могут лучше использовать более теплые дни конца
лета и начала осени и успевают вырасти значительно крупнее, чем ма-
ленькие растения, медленно отрастающие после уборки покрова. Второй
причиной увеличения различий в размерах растений разных форм в
послеуборочный период является, опять же, неодинаковая реакция их на
короткий день. Вторая причина имеет основное значение, так как подоб-
ные же различия в темпе роста разных форм проявляются отчетливо в
конце лета и осенью и в беспокровном посеве, если посев проводится во
второй половине лета, когда день становится короче. Следует отметить,
что при ранней уборке покрова в первой половине августа различия
в величине растений разных форм к осени бывают меньше, чем в случае
поздней уборки в третьей декаде августа. При ранней уборке, благодаря
тому, что день несколько длиннее и среднесуточные температуры выше,
растения форм с более сильной реакцией на короткий день все же успе-
вают в теплое время образовать довольно большую листовую площадь,
которая обеспечивает относительно высокие приросты общей органиче-
ской массы растений.

При посеве без покрова в начале лета, как это имело место в кон-
трольных вариантах наших опытов, в условиях длинного дня (в Эстонии
в июне день равен 18—18,5 часам) различия в скорости роста у разных
форм проявляются в меньшей мере. Растения всех форм растут быстро,
образуют большое количество листьев и при достаточно густом посеве скоро
создают сомкнутые травостои. В сомкнутых же травостоях, когда пло-
щадь листьев достигает 2,5—3 м2 на 1 м2 площади посева, приросты об-
щей массы на единицу площади посева у всех форм клевера бывают
почти одинаковые (Душечкии, 1958, 1962). Если число растений на еди-
ницу площади одинаковое, как это было в наших опытах, то и в среднем
весе отдельных растений (надземных частей и корней) у разных форм
больших различий не создается.

После скашивания в августе, несмотря на то, что и здесь наблюдает-
ся значительное различие в темпе отрастания растений разных форм, в
отличие от беспокровных посевов, все формы, даже резко реагирующие
на короткий день, бывают в состоянии довольно быстро образовать
большое количество листьев, мобилизуя для этого резервы пластических
веществ, которые содержатся в корнях и нескошенных укороченных побе-
гах. Имея хорошо развитую листовую поверхность, резко реагирующие
на короткий день формы создают в конце лета на единицу площади по-
сева почти такое же количество органических веществ, как и формы с
более слабой реакцией на короткий день. Но у форм с сильной реакцией
пластические вещества в большей мере используются на рост корней
и укороченных побегов, а листья растут медленнее. В связи с этим в
беспокровном посеве при значительных иногда различиях в весе надзем-
ных частей общий вес растений разных форм клевера различается зна-
чительно меньше, чем в подпокровных посевах.

Проведенные нами опыты, следовательно, подтверждают предполо-
жение о том, что неодинаковые результаты, получаемые при посеве раз-
ных форм клевера под покров, определяются главным образом различ-
ной их реакцией на длину дня, от которой зависит скорость роста листьев
в высоту и их размеры.

Следует несколько детальнее рассмотреть особенности роста под по-
кровом имевшихся в опытах форм клевера в связи с их биологическими
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свойствами. ’Белоцерковский 3306’ значительно превосходил другие фор-
мы не только по скорости роста надземных частей, но и по скорости роста
корней. Это, очевидно, основная причина более высокой засухоустойчи-
вости данного сорта, а также других южных раннеспелых сортов по срав-
нению с северными позднеспелыми, что давно отмечено исследователями,
работавшими в южных районах зоны клеверосеяиия. В наших посевах в
Эстонии также бывало, что в условиях сильной и длительной засухи,
когда местные, как раннеспелые, так и позднеспелые сорта и все дико-
растущие почти полностью погибали, ’Белоцерковский 3306’ хорошо со-
хранялся.

Обращает на себя внимание, что различие в темпе роста под покро-
вом между ’Белоцерковским 3306’ и местным раннеспелым клевером
’йыгева 433’ значительно больше, чем между ’Йыгева 433’ и местным
позднеспелым ’йыгева 205’. Последние два сорта сравнительно мало
отличались друг от друга по темпу роста листьев и корней в подпокров-
ных посевах. Вероятно, однако, что даже это небольшое различие все
же создает клеверу ’Йыгева 433’ преимущество при посеве на более су-
хих почвах.

Данные, полученные в опытах, позволяют понять причины отрица-
тельных результатов посевов под покров северных дикорастущих зимо-
стойких форм на Крайнем Севере. Под покровом в условиях короткого
дня они растут очень медленно. Дикорастущие клевера нельзя рекомен-
довать для полевого травосеяния, не испытав их предварительно в под-
покровных посевах.

Выявленную в наших опытах закономерную зависимость темпа роста
растений клевера под покровом от интенсивности их реакции на короткий
день, следует учитывать и в селекции клевера, особенно при работе с
гибридными популяциями, которые состоят часто из растений с очень
различными свойствами. При размножении гибридных потомств в пи-
томниках, где отдельные растения растут в отдалении друг от друга и
почти не оказывают взаимного влияния, все они могут сохраняться, если
достаточно зимостойки, и давать потомство. При сплошном посеве такой
популяции без покрова медленно растущие растения угнетаются быстрее
растущими и могут совсем не дать семян (Душечкин, 1959). Если же
высевать гибридные популяции под покров, то в посеве будет прохо-
дить еще более жесткий естественный отбор, в результате которого расте-
ния, сильнее реагирующие на короткий день, будут погибать в первую
очередь. В числе погибших растений могут оказаться и потенциально
более зимостойкие, интересные в хозяйственном отношении. По-видимо-
му на формирование свойств популяций культурных клеверов посев под
покров оказывает большое влияние.

Заключение

Три культурных и две дикорастущих формы красного клевера
( Trifolium pratense L.), обладающие неодинаковой по интенсивности фо-
топериодической реакцией, а в связи с этим различающиеся в молодом
возрасте по скорости роста при коротком дне, выращивали под покровом
ячменя и без покрова.

В нижних слоях посева покровной культуры при сильном снижении
освещенности сокращается также и длина светового дня. Поэтому
растения форм, сильнее реагирующих на короткий день, растут здесь
значительно медленнее, чем растения форм с более слабой реакцией.
Различия в росте разных форм клевера под покровом значительно воз-
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растают еще потому, что листья более высоких растений несколько
лучше освещены и интенсивнее фотосинтезируют.

Быстрее всех в опытах рос под покровом южный раннеспелый клевер
’Белоцерковский 3306’, слабее других реагирующий на короткий день.
Заметно медленнее, но все же вполне удовлетворительно, росли местные
культурные сорта раннеспелый ’йыгева 433’ и позднеспелый ’Йыгева
205’. Очень медленно росли под покровом дикорастущие Печорский
(из Коми АССР, 65° с. ш.) и местный, которые характеризуются резким
торможением роста при сокращении длины дня.

После уборки покрова, несмотря на значительное ускорение ростовых
процессов, различия в темпе роста растений разных форм сохранялись в
связи с тем, что они не одинаково реагировали на короткий день в конце
лета и осенью.

Формы клевера с интенсивной реакцией на короткий день сильнее
угнетаются и в большей мере погибают под густым покровом. Если рас-
тения этих форм сохраняются до уборки покрова, они часто не успевают
вырасти к началу зимы и большей частью погибают зимой или ранней
весной, в особенности от выпирания.

В беспокровных посевах летом в условиях длинного дня больших раз-
личий в скорости роста растений разных форм не наблюдалось. У всех
форм в середине лета проходило интенсивно кущение, вырастало много
листьев и почти одновременно создавались сомкнутые травостои. Поэто-
му в августе средний вес растений форм, сильнее реагирующих на сокра-
щение длины дня, был не меньше, чем у форм с более слабой реакцией.

После скашивания в августе травостоев беспокровных посевов в связи
с тем, что день был уже значительно короче, чем летом, на темпе отраста-
ния листьев растений разных форм сказывалась неодинаковая интен-
сивность их фотопериодической реакции: у форм со слабой реакцией
листья росли в высоту скорее и имели более крупные листочки. Однако
растения форм, сильнее реагирующих на короткий день, образовали
большое количество листьев и к концу осени здесь не создавалось столь
больших различий в величине и среднем весе растений, как это имело
место в подпокровном посеве.

Результаты опытов позволяют понять, почему северные культурные,
а также многие дикорастущие формы клевера хуже переносят угнетаю-
щее влияние покрова, чем южные культурные.

Установленную зависимость скорости роста растений клевера под по-
кровом от интенсивности их фотопериодической реакции следует учиты-
вать при подборе дикорастущих форм для практического использования,
а также в селекции, особенно при работе с гибридами между культур-
ными и дикорастущими формами.
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Г. DUSETSKIN

PUNASE RISTIKU VORMIDE FOTOPERIOODILINE REAKTSIOON
JA KASV KATTEKULT UURI ALL

Resümee
Kolm kultuur- ja kaks metsikut ristikuvormi ( Trifolium pratense L.), mis lühendatud

päeva tingimustes fotoperioodilise reaktsiooni intensiivsuse ja seetõttu ka kiiruse poolest
üksteisest erinesid, kasvatati nii kattevilja (odra) all kui ka ilma katteviljata. Noored
ristikutaimed olid kattekultuuri külvis mitte ainult väga nõrgalt valgustatud, vaid üldse
lühipäeva tingimustes. Seetõttu ristikuvormid, mille maapealsete osade kasv lühipäeva
puhul tugevasti aeglustus, kasvasid ka kattekultuuri all halvemini kui need vormid, mis
päevapikkuse lühenemisele nõrgemalt reageerisid.

Meie katses kasvas kattekultuuri all kõige paremini lõunast pärinev varavalmiv sort
’Belotserkovski 3306’, mõnevõrra halvemini kohaliku päritoluga varavalmiv ’Jõgeva
433’ ja hiline ’Jõgeva 205’. Kattekultuuri all kasvasid halvasti ja said tublisti kannatada
petseri metsik ristik ja kohalik metsik vorm: nende kasv päevapikkuse lühenemisel pidur-
dus tugevasti.

Katses ilmnenud seaduspärasust tuleb praktilises töös ristikutega mõningal määral
arvestada. '<■■■

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 10. XII 1965

V. DLSHETSHKIN

PHOTOPERIODIC REACTION AND GROWTH OF VARIOUS
FORMS OF RED CLOVER UNDER A COVERING CROP

Summary

Three cultured and two wild forms of red clover [Trifolium pratense L.) which were
different in the intensity of photoperiodic response and, as a result, in the rate of
reaction upon short-day conditions at early stages of development, were cultivated under
a covering crop of barley and without it. the young plants of red clover grew under the
covering crop not only by very weak light but also under short-day conditions. In
connection with that the forms of red clover usually slowing down the growth of their
overground parts under short-day conditions, grew under the covering crop considerably
worse than the forms that react to the shortening of daylength more weakly.

From the five forms tested, the fast-ripening southern variety ’Belotserkovskaya 3306’
showed the best growth under the covering crop. The local fast-ripening variety ’Jõgeva
433' and the late-ripening variety ’Jõgeva 205’ were only a little inferior to the ’Belo-
tserkovskaya 3306’ in this respect. On the contrary, the local wild form and the wild
form of Petseri clover grew worse and were oppressed by the covering crop because
their growth is strongly restrained when the shortening of daylength takes place.

Tiie regularity revealed in this experiment should be taken into account at practical
work with clover.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Dec. 10, 1965
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	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
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	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.
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	К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН ПРИ ГЕТЕРОДЕРОЗЕ БОБОВЫХ
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
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	ЗНАЧЕНИЕ НАЕЗДНИКОВ РОДА HOROGENES FÖRSTER (ICHNEUMONIDAE, OPHIONINAE) В ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ КАПУСТНОЙ МОЛИ (PLÖTELLA MACULIPENNIS CURT.) В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Рис. 1. Численность гусениц и коконов капустной моли в 1962—1964 гг. на 100 растений.
	Рис. 2. Колебание среднемесячных температур и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с соответствующими средними многолетними (1950 —1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная линия многолетние среднемесячные данные; положительные отклонения от среднего многолетнего уровня показаны выше, а отрицательные отклонения ниже этой прямой.
	Pnc. 3. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты среди плодового сада с относительно богатой растительностью в непосредственной его близости; Б участок капусты в большом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной его близости.
	Рис. 4. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты с древесной, кустарниковой и травянистой растительностью по его краям; Б участки капусты в полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной их близости.
	Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кустарниково-травянистой растительностью. (Окрестности г. Тарту.) А верхняя часть южного склона; Б нижняя часть этого же склона. Высота всего столбца показывает численность гусениц и коконов капустной моли на 1 растение, а заштрихованная часть столбца процент зараженности вредителя паразитами.
	Рис. 6. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, расположенном среди большого массива этой культуры. (Окрестности г. Тарту.) Обозначения те же, что на рис. 5.
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	ТЕПЛООБМЕН И ПОВЕДЕНИЕ ПТИЦ В ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Дневная ритмика кормления птенцов; Л—у Turdus т. musicus L., Б— у Т. р. philomelos Brehm. (по Keskpaik, 1963). 3-и сутки 5-е сутки 4-е „ 9-е „
	Рис. 2. Поведение птиц-родителей (Turdus т. musicus L.) и температура в гнезде у птенцов (5 особей). 4, $ прилет самки 4 4-суточные при 14° f S вылет самки из гнезда 5а 5-суточные при 14° к кормление птенцов 56 6-суточные при 17° i прямая солнечная радиа- 6а 7-суточные при 16,5° ция 66 9-суточные при 19° 3 3-суточные при 14,5°
	Рис. 3. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (имп/мин) ( ) и температуры ( ) в гнезде у птенцов Turdus т. musicus L. в природных условиях при 15—17°. 5,6, 7 возраст птенцов (в сутках) — прилет самца Значение остальных знаков см. на рис. 2. Ф самка шевелится на гнезде
	Рис. 4. Регистрация электрической активности в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L, в природных условиях. (Цифры обозначают время в мин.) ф прилет самки ф вылет самки из гнезда
	Рис. 5. Электрическая активность в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L. при охлаждении в течение 25 мин. Значение остальных знаков см. на рис. 4.
	Рис. 6. Положение птенцов различного возраста в гнезде через 10 мин после вылета самки: А 1-суточные Г 4-суточные Б—2„ Д 5 В—3„ Е 6
	Рис. 7. Положение птенцов дрозда в гнезде при различной температуре среды через 15—20 мин после экспозиции в камере. А, Б 1-е сутки В 4-е „ Г 7-е „
	Рис. 8. Температура в гнезде под группой птенцов из 4—5 особей [Turdus т. musicus L.) при кратковременном (I, II) и длительном охлаждении (III) I. 1, 2 1-суточные при 8° 111. 10 5-суточные при 17° 3 2-суточные при 11° 11 6-суточные при 18° 4 3-суточные при 8° 12 9-суточные при 20° 5 5-суточные при 12° j скучивание птенцов 11. 7 7-суточные при 12° ' пРямая солнечная 8 8-суточные при 11° радиация 9 10-суточные при 10°
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	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	PÕLEVKIVITOORFENOOLIDE NORMEERIMISEST LOODUSLIKES VEEKOGUDES
	Joon. 1. Valgete vereliblede noorvormide sisaldus küülikute veres.
	Joon. 2. Fenoolide sisaldus küülikute veres.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

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

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

	Rx ПОЛЕЗНЫЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕИЗВЕСТНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕНИИ НА БУМАГЕ
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
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	Рис. 3. Варьирование средних по сериям значений Rj цианидина (A), пеларгониднна (Б) и £?Пел цианидина {В) з одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель В, бумага «Б», число хроматограмм в каждой серин 10; все значения экстраполированы на х 800 по шкале /?-1000. Секторы на диаграммах соответствуют отдельным сериям; черными кружочками обозначены средние значения по сериям, причем их расстояние от центра пропорционально отклонению от среднего по всему эксперименту (х = 800). Расположение кружочка в центре 10 соответствует средним значениям 797—803, в 9—79Ö – 796 и 804—810; в 8 783—789 и 811 817; в 7 776—782 и '818—824; в 6 769—775 и 825—831; в 5 762—768 и 832—838; в 4 755—761 и 839—845; в 3 748—754 и 846—852, в 2 741- 747 и 853—859; в 1 734—740 и 860— 866, в 0 733 и ниже и 867 и больше.
	Рис. 4. Кривые нормального распределения единичных значений Rf цианидинт. Rj пеларгонидина и А?Пел Цианидина в одном из экспериментов по 200 хроматограммам. Растворитель А; бумага FN-11; все значения экстраполированы на х■ 1000 по шкале R ■ 1000.
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	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ПЛАСТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ ДВУХ РАЗНЫХ ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ СОРТОВ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ОСЕНЬЮ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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	К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН ПРИ ПРАТИЛЕНХОЗЕ НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Влияние нематоды Р. penetrans на рост ячменя: 1,2 незараженные 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 2. Влияние нематоды Р. penetrans на рост пшеницы; 1,2 незараженные. 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 3. Влияние нематоды Р. penetrans на рост кукурузы: 1,2 незараженные, 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 4. Влияние нематоды Р. penetrans на рост моркови: 1,2 незаряженные, 3, 4 зараженные растения.
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	TWO NEW SPECIES OF EXIDIOPSIS
	Fig. 1. Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Railv. (TAA 17 117) (X 1 -5).
	Fig. 2. Exicliopsis pallida Wells et Raitv. (ТАЛ 14 595) (XFS).
	Fig. 3. Exidiopsis gr is eo-b rünne a Wells et Raitv. A basidium (from TAA 17Ü31), В portion of fertile hypha with early basidium, segmented basidium, and collapsed basidium (from TAA 17 031), C basidiospores (from TAA 17 031), D cystidium (from TAA 17 048), E thick-walled, cylindrical dikaryophysis (from TAA 17 133), F portion of branching dikaryophysis (from TAA 42 954), G projecting apex of septate cystidium (from TAA 17 043), И – projecting apex of cystidium with collapsed tip (from TAA 17 048). (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus.)
	Fig. 4. Exidiopsis pallida Wells et Raitv. A portion of fertile hypha showing probasidia and collapsed basidium, В segmented basidium, C portion of fertile hypha with segmented basidium and young, cylindrical dikaryophysis, D, E cylindrical dikaryophyses, F basidiospores, one germinating by repetition. (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus from the holotype (TAA 14 595)).
	Fig. 5. Geographical distribution of Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Raitv. (a), and Exidiopsis pallida Wells et Raitv. {b).

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

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

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

	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ И РОСТ РАЗНЫХ ФОРМ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ПОД ПОКРОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
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	THE THERMAL DENATURATION OF DNA COMPLEXES WITH PROTAMINE PEPTIDES
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
	Untitled

	К ВОПРОСУ О ПРОТОТРОФНОСТИ И РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ
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	LÜMFISÜSTEEMI OSAST KANADE KALTSIUMI- JA FOSFORIAINEVAHETUSES
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	ДОПОЛНЕНИЕ К ОПИСАНИЮ НОВЫХ ВИДОВ ЯСТРЕБИНОК СОВЕТСКОГО СОЮЗА MANTISSA AD DESCRIPTION ЕМ SPECIERUM NOVARUM GENERIS HIERACIUM L. EX U.R.S.S. LECTARUM
	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CORTICIACEAE U.R.S.S. III)
	ДАННЫЕ О НЕКОТОРЫХ DEUTEROMYCETES, ОБИТАЮЩИХ ВМЕСТЕ С РЖАВЧИННЫМИ И МУЧНИСТО-РОСЯНЫМИ ГРИБАМИ
	Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.
	Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidiileucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
	Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno sporangium cornutum ткани листа.
	Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium campanulae.
	Untitled

	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) В ПРИБАЛТИКЕ
	Untitled

	KAURIDE (GAVIAE) RÄNDEST LÄÄNEMERE IDAOSAS JA VALGE MERE PIIRKONNAS
	Joon. 1. Punakurk-kauri (tühi ring) ja järvekauri (must ring) taksonoomiliste andmete võrdlus ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi materjalide alusel: А kere pikkus, В sirulaius, C tiiva pikkus, D raskus.
	Joon. 2. Kauride sügisrände dünaamika Eesti põhjarannikul 16. septembrist kuni 20. oktoobrini viispäevakute kaupa.
	Joon. 3. Kauride sügisrände päevarütm: 1 Soome lahe lõunarannikul nelja tunni jooksul, alates päikesetõusust; 2 Suures väinas kogu valge aja jooksul.
	Joon. 4. Kauride sügisrände valdavad suunad Läänemere idaosas ja Valge mere piirkonnas.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	TEMPERATUURI MÕJUST VALKUDE MOLEKULKAALU MÄÄRAMISEL GEELFILTRATSIOONI ABIL*
	Joon. 1.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	FOSFORÜLEERUMISE JA HINGAMISE SEOSE TUGEVNEMISEST HUMISOOLI TOIMEL*
	Humisooli mõju türoksiinist tingitud kehakaalu langusele küülikutel. I seeria küülikud, kes said ainult türoksiini; II seeria küülikud, kes said türoksiini koos humisooliga.
	Untitled

	HUMISOOLI JA RUTIINI KOOSTOIMEST OKSÜDATIIVSESSE FOSFORI) LE ER OMI SSE MAKSAKOE MITOKONDRITES
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	AINEVAHETUSE NIHETEST KATSELOOMADEL HUMISOOLI TOIMEL
	Joon. 1. Hiirte rektaalne temperatuur huinisooli ja türeoidiini manustamise vältel. kontrollhiired (I rühm) humisooli saanud hiired (11, 111 ja IV rühm) türeoidiini saanud hiired (V rühm) türeoidiini + humisooli saanud hiired (VI, VII ja VIII rühm)
	Joon. 2. Hiirte elu kestus eksikaatoris. Tulpade viirutus tiheneb humisooli kontsentratsiooni tõusuga. I usalduspiirid

	ВЛИЯНИЕ ГУМИЗОЛЯ НА АКТИВНОСТЬ ЛЕГКОРАСТВОРИМОЙ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗЫ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ
	Рис. 1. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I—контроль, II после 10 инъекций гумизоля, 111 после 20 инъекций гумизоля, IV после 30 инъекций гумизоля. Заштрихованные столбики в нормальных условиях, незаштрихованные после добавочного введения инсулина. 1 средняя ошибка (т).
	Рис. 2. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I контроль, II после введения тиреоидина, 111 после введения териоидина и 10 инъекций гумизоля. I средняя ошибка (т).

	HUMISOOLI TOIMEST VERERAKKUDE HEKSOKINAASI AKTIIVSUSESSE
	Joon. 1. Humisooli toime küüliku leukotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 10. katsepäeval, 3 20. katsepäeval, 4 10. päeval pärast viimast humisooli manustamist.
	Untitled
	Joon. 2. Humisooli toime küüliku erütrotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 5. katsepäeval, 3 10. katsepäeval, 4 20. katsepäeval.

	HUMISOOLI TOIMEST ERÜTROTSÜÜTIDE ADENOSIINTRIFOSFATAASI AKTIIVSUSESSE*
	Joon. 1. Küüliku erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsuse dünaamika humisoolikuuri puhul (I katseseeria, küülik nr. 3).
	Joon. 2. Mumisooii ennevaxe Kontsentratsioonide pärssiv toime erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsusesse.
	Untitled

	О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ FAVOSITES COREANIFORMIS SOKOLOV
	Рис. 1. Продольные разрезы двух полипняков близкого диаметра, показывающие неодинаковый характер стереозоны. О. Готланд, Грогансхувфуд; лудлов, слои Хемсе. (По Tripp, 1933). X 1,5.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II
	HAHAVARUDE KÜSIMUS ÜLELIIDULISEL NÕUPIDAMISEL
	Albert Üksip
	Untitled
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	STRUCTURE OF DEOXYRIBONUCLEOPROTEIN OF SPERM NUCLEI: NUCLEOPROTAMINE STRUCTURE
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	KAELA JA RINNA LÜMFIJUHA VENOOSSESSE SÜSTEEMI SUUBUMISE ISEÄRASUSED JA SEALT LÜMFI SAAMISE METOODIKA LAMMASTEL
	Joon. 1. Kaela lümfijuha kulgemise variandid (a, b, c) lammastel: / kaela lümfijuha; 2 kaela tõusev arter ja veen.
	Untitled
	Joon. 2. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid (a, b, c, d) uttedel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter; 6 I roie. Joon. 3. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid jääradel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter ja veen; 6' I roie.


	ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ LARUS RIDIBUMDUS L. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЫЛУПЛЕНИЯ
	Рис. I. Изменения в потреблении кислорода (02 мл/г в час при 0° 760 мм Hg) в зависимости от температуры окружающей среды у птенцо!3 обыкновенной чайки, яйцо с проклевом; —•— «мокрые птенцы»; —оптенцы после обсыхания; --о-- накормленные птенцы.
	Рис. 2. Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды у птенцов обыкновенной чайки. Обозначения те же, что на рис. 1.
	Untitled
	Untitled

	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИИ КУКУРУЗЫ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Untitled

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	О ВЛИЯНИИ ТИРОКСИНА НА АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

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

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

	ТОРМОЗЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГУМИЗОЛЯ НА МЕТАМОРФОЗ ГОЛОВАСТИКОВ
	Рис. 1. Влияние гумизоля на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей в первой серии опытов. К контроль; 2,3, 4 группы с гумизолем при разведениях IO3, 5 • 10-5 и 5-10-° соответственно; з— появление впервые задних конечностей.
	Рнс. 2. Влияние гумизоля и тиреоидина на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей во второй серии опытов, ff кормление тиреоидином; остальные обозначения те же, что и на рис. 1.
	ESIMENE VABARIIKLIK MOLEKULAARBIOLOOGIA SÜMPOOSION
	III ÜLELIIDULISEL MULLATEADLASTE KONGRESSIL
	IX RAHVUSVAHELINE MIKROBIOLOOGIA KONGRESS
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	Illustrations
	Taimede kõrguse sõltuvus mulla reaktsioonist: 1 Ononis repens, 2 Ononis arvensis, 3 Medicago iupulina, 4 Trifolium repens, 5 Trifolium arvense, 6 Vicia silvaüca, 7 Vicia sativa, 8 Anthyllis vulneraria, 9 Lotus corniculatus, 10 Lathyrus silvesiris, 11 Lathyrus vermis.
	Фото 1. Растения; А исходной формы, Б мутанта cyathiformis.
	Фото 2. Стебель: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 3. Листья: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 4. Всходы; А исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Фото 5. Лист: А мутанта Tortilis, Б исходной формы.
	Фото 6. Растения: А■— исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Рис. 1. А Фотосинтетическая камера. Б Ванна с ртутью. 1 лист или диск из листа в держателе, 2 рычаг, 3 термосопротивление, 4 водяной радиатор, 5 трубки для циркуляции газа, б воронка и сосудик для зарядки камеры МС02.
	Рис. 2. Схема освещения (вид сверху); 1 ванна с ртутью, 2 фотосинтетическая камера, 3 лист в камере, 4 лист при предварительном освещении, 5 зеркало, 6 прожекторная лампа, 7 конденсор, 8 жидкостный фильтр, 9 фильтры из цветных стекол, 10 пластинка из органического стекла, И пиранометр Янишевского.
	Рис. 3. Схема добавочных систем к фотосинтетической камере: 1 фотосинтетическая камера, 2 газгольдер, 3 мембранный насос, 4 торцовый счетчик, 5 фильтр с 20%-ным КОН, 6 насос, 7,8 трубки для продувания системы, 9 трехходовые краны.
	Рис. 4. Схема прибора для контроля за изменениями концентрации углекислоты: 1 счетчик СБТ-9, 2 уплотнение, 3 газовое пространство, 4 соединительные трубки, 5 корпус из органического стекла.
	Untitled
	Рис. 5. Поглощение НС02 дисками из листьев в камере при экспозициях различной продолжительности (по радиоактивности 5 дисков). Рис. 6. Снижение радиоактивности газа в «малой системе» в течение экспозиции за счет поглощения нСОг диском из листа фасоли.
	Рис. 7. Поглощение 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от освещенности при трехминутных экспозициях (по радиоактивности 5 дисков) .
	Joon. 1. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus Laelatu puisniidu (Filipendula hexapetala—Sesleria coerulea ass.) väetuskatses esimesel ja teisel katseaastal.
	Joon. 2. Sambiarinde üldkatteväärtus ja sammalde kogukaal soostunud niidu (Carex davalliana ass.) ja parasniiske aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montanq ass.) väetuskatses.
	Joon. 3. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Scorzonera humilis’e—Carex pallescens’i ass.) väetuskatses 6.—9. katseaastal.
	Joon. 4. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montana ass.) väeluskatses 6.—9. katseaastal (tk. heinaseemne täiendav külv).
	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).
	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
	Fig. 3. Macerated and expanded, hypopygium from right. a anal tube, b upper part, c lower part, d extruded copulatory organ, spiral process, e ditto, bifid process. Figs. 2 and 3. Borophaga (Peromiira) multisetolis n. sp., paratype, $. Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded, left side diagonally from rear.
	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
	Рис. 1. Численность гусениц и коконов капустной моли в 1962—1964 гг. на 100 растений.
	Рис. 2. Колебание среднемесячных температур и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с соответствующими средними многолетними (1950 —1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная линия многолетние среднемесячные данные; положительные отклонения от среднего многолетнего уровня показаны выше, а отрицательные отклонения ниже этой прямой.
	Pnc. 3. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты среди плодового сада с относительно богатой растительностью в непосредственной его близости; Б участок капусты в большом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной его близости.
	Рис. 4. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты с древесной, кустарниковой и травянистой растительностью по его краям; Б участки капусты в полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной их близости.
	Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кустарниково-травянистой растительностью. (Окрестности г. Тарту.) А верхняя часть южного склона; Б нижняя часть этого же склона. Высота всего столбца показывает численность гусениц и коконов капустной моли на 1 растение, а заштрихованная часть столбца процент зараженности вредителя паразитами.
	Рис. 6. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, расположенном среди большого массива этой культуры. (Окрестности г. Тарту.) Обозначения те же, что на рис. 5.
	Рис. 1. Дневная ритмика кормления птенцов; Л—у Turdus т. musicus L., Б— у Т. р. philomelos Brehm. (по Keskpaik, 1963). 3-и сутки 5-е сутки 4-е „ 9-е „
	Рис. 2. Поведение птиц-родителей (Turdus т. musicus L.) и температура в гнезде у птенцов (5 особей). 4, $ прилет самки 4 4-суточные при 14° f S вылет самки из гнезда 5а 5-суточные при 14° к кормление птенцов 56 6-суточные при 17° i прямая солнечная радиа- 6а 7-суточные при 16,5° ция 66 9-суточные при 19° 3 3-суточные при 14,5°
	Рис. 3. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (имп/мин) ( ) и температуры ( ) в гнезде у птенцов Turdus т. musicus L. в природных условиях при 15—17°. 5,6, 7 возраст птенцов (в сутках) — прилет самца Значение остальных знаков см. на рис. 2. Ф самка шевелится на гнезде
	Рис. 4. Регистрация электрической активности в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L, в природных условиях. (Цифры обозначают время в мин.) ф прилет самки ф вылет самки из гнезда
	Рис. 5. Электрическая активность в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L. при охлаждении в течение 25 мин. Значение остальных знаков см. на рис. 4.
	Рис. 6. Положение птенцов различного возраста в гнезде через 10 мин после вылета самки: А 1-суточные Г 4-суточные Б—2„ Д 5 В—3„ Е 6
	Рис. 7. Положение птенцов дрозда в гнезде при различной температуре среды через 15—20 мин после экспозиции в камере. А, Б 1-е сутки В 4-е „ Г 7-е „
	Рис. 8. Температура в гнезде под группой птенцов из 4—5 особей [Turdus т. musicus L.) при кратковременном (I, II) и длительном охлаждении (III) I. 1, 2 1-суточные при 8° 111. 10 5-суточные при 17° 3 2-суточные при 11° 11 6-суточные при 18° 4 3-суточные при 8° 12 9-суточные при 20° 5 5-суточные при 12° j скучивание птенцов 11. 7 7-суточные при 12° ' пРямая солнечная 8 8-суточные при 11° радиация 9 10-суточные при 10°
	Joon. 1. Valgete vereliblede noorvormide sisaldus küülikute veres.
	Joon. 2. Fenoolide sisaldus küülikute veres.
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 12 kuud pärast fosforiiditolmu intratrahheaalset manustamist. Rohkesti rakulis-fibroosse ehitusega sõlmekesi. (Suurendus ИOХ-)
	Mikrofoto 2. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Väheldased tolmukolded ja ebaühtlaselt paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 80X-)
	Mikrofoto 3. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Lümfohistiotsütaarsete rakkude ja fibroblastide rohkenemisest ning tolmurakkude sisaldusest paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 330X-)
	Mikrofoto 4. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Perivaskulaarne tolmuladestus ja reaktiivne rakkude rohkenemine. (Suurendus 90X-)
	Mikrofoto 1. Granulatsioonivöönd kontrollrühma rotil 12-ndal päeval pärast operatsiooni. (Suurendus 80 X-)
	Mikrofoto 2. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga Vs bd. 12 päeva. On kujunenud lai ja kohev granulatsioonivöönd. (Suurendus 80 X.)
	Mikrofoto 3. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga V 2 bd. 12 uäeva. Granulatsioonivööndi äärel on näha rohkesti hiidrakke. (Suurendus 100 X-)
	Mikrofoto 4. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga 1 bd. 12 päeva. Hiidrakud on granulatsioonivööndi äärel moodustanud pideva barjääri. (Suurendus 250 X-)
	Untitled
	Untitled
	Fig. 1. Small angle X-ray diffraction pattern of Acipenser güldenstädü sperm “superpolymer” DNA: two reflections are visible. DNA concentration 34 per cent dry weight in distilled water; Ni-filtered Cu Ka radiation.
	Fig. 2. Plots of the square of the Bragg spacing (10—16 X X s~2) versus reciprocal of weight concentration of DNA (c— •) for “superpolymer” DNA specimens: X calf thymus DNA, о Acipenser güldenstädii sperm DNA.
	Fig. 3. Central part of X-ray diffraction pattem of “superpolymer” DNA fibre at 95 percent relative humiditv. Arrow points the 41 Ä reflection.
	Fig. 4. Electron micrograph of “superpolymer” DNA fibre, 65 Ä in diameter, consisting of 4 DNA double helices. Shadowed with Pt-Pd alloy at an angle of 8 degrees from the plane of supporting film, X 100 000. Arrow shows the direction of shadow. (Authors are indebted to Mrs. A. Kaftanova for this photograph.)
	Fig. 5. A tentative scheme for deoxyribonucleoprotein extraction and small angle diffraction experiments. I native DNH in interphase nuclei, II water-extracted DNH, 111 water-extracted DNH precipitated in 0.14 M NaCl, IV salt-extracted DNH, without mechanical rupture of DNA micelles, V salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl, VI saltextracted DNH, with mechanical rupture of DNA micelles, VII salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl.
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
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	Рис. 3. Варьирование средних по сериям значений Rj цианидина (A), пеларгониднна (Б) и £?Пел цианидина {В) з одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель В, бумага «Б», число хроматограмм в каждой серин 10; все значения экстраполированы на х 800 по шкале /?-1000. Секторы на диаграммах соответствуют отдельным сериям; черными кружочками обозначены средние значения по сериям, причем их расстояние от центра пропорционально отклонению от среднего по всему эксперименту (х = 800). Расположение кружочка в центре 10 соответствует средним значениям 797—803, в 9—79Ö – 796 и 804—810; в 8 783—789 и 811 817; в 7 776—782 и '818—824; в 6 769—775 и 825—831; в 5 762—768 и 832—838; в 4 755—761 и 839—845; в 3 748—754 и 846—852, в 2 741- 747 и 853—859; в 1 734—740 и 860— 866, в 0 733 и ниже и 867 и больше.
	Рис. 4. Кривые нормального распределения единичных значений Rf цианидинт. Rj пеларгонидина и А?Пел Цианидина в одном из экспериментов по 200 хроматограммам. Растворитель А; бумага FN-11; все значения экстраполированы на х■ 1000 по шкале R ■ 1000.
	Рис. 1. Влияние нематоды Р. penetrans на рост ячменя: 1,2 незараженные 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 2. Влияние нематоды Р. penetrans на рост пшеницы; 1,2 незараженные. 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 3. Влияние нематоды Р. penetrans на рост кукурузы: 1,2 незараженные, 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 4. Влияние нематоды Р. penetrans на рост моркови: 1,2 незаряженные, 3, 4 зараженные растения.
	Fig. 1. Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Railv. (TAA 17 117) (X 1 -5).
	Fig. 2. Exicliopsis pallida Wells et Raitv. (ТАЛ 14 595) (XFS).
	Fig. 3. Exidiopsis gr is eo-b rünne a Wells et Raitv. A basidium (from TAA 17Ü31), В portion of fertile hypha with early basidium, segmented basidium, and collapsed basidium (from TAA 17 031), C basidiospores (from TAA 17 031), D cystidium (from TAA 17 048), E thick-walled, cylindrical dikaryophysis (from TAA 17 133), F portion of branching dikaryophysis (from TAA 42 954), G projecting apex of septate cystidium (from TAA 17 043), И – projecting apex of cystidium with collapsed tip (from TAA 17 048). (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus.)
	Fig. 4. Exidiopsis pallida Wells et Raitv. A portion of fertile hypha showing probasidia and collapsed basidium, В segmented basidium, C portion of fertile hypha with segmented basidium and young, cylindrical dikaryophysis, D, E cylindrical dikaryophyses, F basidiospores, one germinating by repetition. (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus from the holotype (TAA 14 595)).
	Fig. 5. Geographical distribution of Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Raitv. (a), and Exidiopsis pallida Wells et Raitv. {b).
	Situation of the localities: 1 Puhtu, 2 Kiili, 3 Lihula, 4 Tuhu, 5 Lasma, 6 Väatsa, 7 Tooma, 8 Venevere, 9 Saare, 10 Sõmerpalu.
	Joon. 1. Liikide ja \iljakehade esinemise dünaamika jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 2. Dominantide vaheldumine jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 3. Dominantide vaheldumine mustika-kasvukohatüübis haava-kase-kuuse puistus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 4. Dominantide vaheldumine seljarohu-naadi kuusikus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 5. Liikide ja viljakeliade arvukuse dünaamika pohla- ja siirdesoo-kasvukohatüübis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. pohla-kasvukohatüüp siirdesoo-kasvukohatüüp
	Untitled
	Joon. 6. Dominantide vaheldumine siirdesoo-kasvukohatüubis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. Joon. 7. Mõnede liikide viljakehade esinemise dünaamika pohla- ja siirdesookasvukohatüübi kase-kuuse-männi puistus 1955. aastal. a siirdesoo-kasvukohalüüp Russula decolorans Lactarius rufus b pohla-kasvukohatüüp J Russula decolorans Lactarius rufus Lactarius subdulcis Paxillus involutus Joon. 8. Dominantide vaheldumine pohla-kasvukohatüübis kasekuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal.
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	Фото 1, Текст клятвы врача, подписанный А. Ф. Миддендорфом 2 июня 1837 г (по ст. стилю). (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л, 79).
	Фсто 2. Выдержка из экзаменационного протокола А. Ф. Миддендорфа. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, он. 2, ед. хр. 16807, л. 5).
	Фото 3. Титульный лист академической истории болезни, составленной А. Ф. Миддендорфом. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л. 36).
	Фото 4. Титульный лист докторской диссертации А. Ф. Миддендорфа
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	Фото 1. Слева краснокочанная капуста ’Каменная головка’ (подвой), справа брюссельская капуста Геркулес 118’ (привой).
	Фото 2. Измененная форма (Vi) от прививки ’Геркулес 1!8’ на ’Каменную головку’.
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	Joon. I. Polüfenoolsete ühendile sisaldus aprikoosipuu noortes lehtedes
	Joon. 2. Polüfenoolsete ühendite sisaldus ploomipuu noortes lehtedes.
	Joon. 3. Polüfenoolide üldsumma ja seotud fraktsiooni sisaldus võrsel erinevas kõrguses asetsevates ning erineva vanusega lehtedes; А Moldaavia reproduktsioon, В Krasnodari reproduktsioon. (Jämedalt viirutatud lõik seotud fraktsioon.)
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
	Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.
	Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidiileucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
	Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno sporangium cornutum ткани листа.
	Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium campanulae.
	Joon. 1. Punakurk-kauri (tühi ring) ja järvekauri (must ring) taksonoomiliste andmete võrdlus ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi materjalide alusel: А kere pikkus, В sirulaius, C tiiva pikkus, D raskus.
	Joon. 2. Kauride sügisrände dünaamika Eesti põhjarannikul 16. septembrist kuni 20. oktoobrini viispäevakute kaupa.
	Joon. 3. Kauride sügisrände päevarütm: 1 Soome lahe lõunarannikul nelja tunni jooksul, alates päikesetõusust; 2 Suures väinas kogu valge aja jooksul.
	Joon. 4. Kauride sügisrände valdavad suunad Läänemere idaosas ja Valge mere piirkonnas.
	Joon. 1.
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	Humisooli mõju türoksiinist tingitud kehakaalu langusele küülikutel. I seeria küülikud, kes said ainult türoksiini; II seeria küülikud, kes said türoksiini koos humisooliga.
	Joon. 1. Hiirte rektaalne temperatuur huinisooli ja türeoidiini manustamise vältel. kontrollhiired (I rühm) humisooli saanud hiired (11, 111 ja IV rühm) türeoidiini saanud hiired (V rühm) türeoidiini + humisooli saanud hiired (VI, VII ja VIII rühm)
	Joon. 2. Hiirte elu kestus eksikaatoris. Tulpade viirutus tiheneb humisooli kontsentratsiooni tõusuga. I usalduspiirid
	Рис. 1. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I—контроль, II после 10 инъекций гумизоля, 111 после 20 инъекций гумизоля, IV после 30 инъекций гумизоля. Заштрихованные столбики в нормальных условиях, незаштрихованные после добавочного введения инсулина. 1 средняя ошибка (т).
	Рис. 2. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I контроль, II после введения тиреоидина, 111 после введения териоидина и 10 инъекций гумизоля. I средняя ошибка (т).
	Joon. 1. Humisooli toime küüliku leukotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 10. katsepäeval, 3 20. katsepäeval, 4 10. päeval pärast viimast humisooli manustamist.
	Untitled
	Joon. 1. Küüliku erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsuse dünaamika humisoolikuuri puhul (I katseseeria, küülik nr. 3).
	Joon. 2. Mumisooii ennevaxe Kontsentratsioonide pärssiv toime erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsusesse.
	Рис. 1. Продольные разрезы двух полипняков близкого диаметра, показывающие неодинаковый характер стереозоны. О. Готланд, Грогансхувфуд; лудлов, слои Хемсе. (По Tripp, 1933). X 1,5.
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	Joon. 1. Kaela lümfijuha kulgemise variandid (a, b, c) lammastel: / kaela lümfijuha; 2 kaela tõusev arter ja veen.
	Untitled
	Joon. 2. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid (a, b, c, d) uttedel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter; 6 I roie. Joon. 3. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid jääradel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter ja veen; 6' I roie.
	Рис. I. Изменения в потреблении кислорода (02 мл/г в час при 0° 760 мм Hg) в зависимости от температуры окружающей среды у птенцо!3 обыкновенной чайки, яйцо с проклевом; —•— «мокрые птенцы»; —оптенцы после обсыхания; --о-- накормленные птенцы.
	Рис. 2. Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды у птенцов обыкновенной чайки. Обозначения те же, что на рис. 1.
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Päeva pikkuse mõju kapsakoi l nukkude kaalule; 2 nukkude üldpikkusele (Pj; 1=0,5 mm); 3 nukkude pikkusele parema tagajala tipuni (P 2; 1 —0,5 mm); 4 nukkude pea maksimaalsele dorsaalsele laiusele (L 2; 1 = 0,143 mm); 5 nukkude ventraalsele laiusele (Lg 1 =0,25 mm); 6 rööviku- ja nukujärgu kestusele; 7 suremusele neljandas instaaris.
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	Joon. 1. Antotsüaanide sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides (kongo punase milligrammprotsentides hüpokotüülide toorkaalust).
	Joon. 2. Üldlämmastikusisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsenlides toorkaalust).
	Joon. 3. Mitlevalgulise lämmastiku sisaldus karbarniidi- ja ammooniumnitraadi lahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehledes (miili grarnmprotsentides toorkaalust).
	Joon. 4. Valgulise lämmastiku sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsentides toorkaalust).
	Рис. I. Изменение скорости биосинтеза триптофана в течение 7,5- часовой экспозиции при комнатной температуре на свету и в темноте.
	Рпс. 2. Зависимость эффекта света'от температуры (100% содержание’триптофана в темповом варианте).
	Рнс. 3. Зависимость скорости биосинтеза триптофана от интенсивности света.
	Рис. 4. Скорость биосинтез." триптофана на свету различного спектрального состава (атмосфера азота).
	Fotod 1 ja 2. Moondunud õisi N-viiruse mütantvorrriiga NR infitseeritud Nicotiana rustica 1.
	Рис. 1. Схема установки для выращивания сеянцев в песчаных культурах: а полиэтиленовый сосуд; б кварцевый песок; в капроновое сито; г дренаж; д корпус вентиля; е резиновая трубка; ж колба с питательным раствором.
	Рис. 2. Песчаные культуры с сеянцами сосны в вегетационном домике. При передвижении вагонеток колбы с питательным раствором ставят на свободную площадку между сосудами.
	Рис. 3. Влияние соотношения Ca/Mg в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 1.
	Рис. 4. Влияние соотношений Ca/Mg и Са/К в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 2..
	Рис. 5. Влияние концентраций CaS04 (опыт 3) и СаС12 (опыт 4) в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержа нию элементов в мг-экв/100 г).
	Рис. 6. Влияние CaCO.i, NaHC03, СаС12, MgCl2 и NaCI на содержание хлорофилла в хвое. Опыт 4.
	Joon. 1. Suhtelised indanemisprotsendid eri katsepäevadel.
	Joon. 2. Idandite lehtede ja juurte suhteline pikkus: а Festuca pratensis; b Festuca rubra-, c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Joon. 3. Idandite suhteline kaal; а Festuca pratensis; b Festuca rubra; c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	.loon. 1. Belonioscijpha culmicpla (Desm.) Dennis eoskotiel, paralüüsid ja eosed. (Suurend. 750 X-)
	.loon. 2. Dasyscyphus sulphureus (Pers.) Massee karvad, eoskolt, paralüüs ja eosed. (Suurcnd. 750 X-)
	Joon. 3. Helotium rhodoleupum (Fr.) Fr. eoskotid, eosed ja apoteetsiumi koore rakud. (Suurend. 750 X-)
	Joon. 4. Hyaloscypha lacnobrachya (Desm.). Nannf. eoskotid, eosed ja karvad. (Suurend. 750X.)
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	Рис. 2. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора (2) и количества углерода в бензоле (1,2). 1 при составе сцинтиллятора; РРО 4 г/л-f-РОРОР 0,1 г/лнафталин 100 г/л + бензол 400 мл/л в Л£-ксилоле; 2 РРО 4 г/л -J- РОРОР 0,1 г/л 4- нафталин 100 г/л в бензоле.
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	Joon. 1. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsuse dünaamika. Heksokinaasi aktiivsus on väljendatud glükoosi hulga vähenemise põhjal rnikro grammides 1 mg valgulämmastiku kohta. Viirutatud tulbad väljendavad fermendi aktiivsust kontroll-loomade sarkoomides, viirutamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 2. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsus, arvutatud lähtekoe kaalu kohta. Viirutatud tulbad väljendavad glükoosi hulga vähenemist mikrogrammides sarkoomi ekstraktis, viirulamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 3. Sarkoom 45 ekstrakti lämmastikusisaldus. Viirutatud tulbad väljendavad kasvaja ekstrakti valgulämmastiku hulka milligrammides kontroll-loomadel, viirutamata katseloomadel.
	Joon. 4. Sarkoom 45 keskmised kaalud ja kasvu pidurduse protsent. Sarkooinide keskmised kaalud grammides on avaldatud logaritmilisel kujul. Ringid väljendavad kasvaja kaalu kontroll-loomadel, kolmnurgad sarkolüsiiniga ravitud loomadel. Sarkolüsiiniga saavutatud sarkoomi kasvu pidurduse ulatus Schreki järgi on näidatud ravipäevade all.
	Рис. 1. Влияние гумизоля на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей в первой серии опытов. К контроль; 2,3, 4 группы с гумизолем при разведениях IO3, 5 • 10-5 и 5-10-° соответственно; з— появление впервые задних конечностей.
	Рнс. 2. Влияние гумизоля и тиреоидина на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей во второй серии опытов, ff кормление тиреоидином; остальные обозначения те же, что и на рис. 1.
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