
П. ПЫЛДМАА

ДАННЫЕ О НЕКОТОРЫХ DEUTEROMYCETES, ОБИТАЮЩИХ
ВМЕСТЕ С РЖАВЧИННЫМИ И МУЧНИСТО-РОСЯНЫМИ

ГРИБАМИ

В последнее время как в микологических, так и в фитопатологических
работах все чаще встречаются различные упоминания о микофильных
грибах. Это можно рассматривать как доказательство того, что роль этих
грибов в природе важнее, чем было принято считать до сих пор.

В Эстонии до настоящего исследования из микофильных Deuieromyce-
tes было известно три вида: Darluca filum, Ramularia uredims и Tubercu-
lina sanguinea на немногих субстратах. Опубликованные данные о них
приведены ниже.

Из соседних территорий, упомянутые грибы лучше всего изучены в
Латвии, где имеется хороший обзор их в работе А. Кирулиса (Kimlis,
1942).

Настоящая статья является одновременно продолжением другой ра-
боты автора (Пылдмаа, 1966), в которой среди фитопатогенных грибов
указаны местонахождения и выявленные морфологические отличия и для
шести видов, приводимых в настоящей работе.

В данной работе приводятся дополнительно еще местонахождения
четырех видов микофильных грибов и даются обобщения некоторых ас-
пектов биологии и распространения всех десяти видов.

Изложенные ниже сведения основываются на материалах, собранных
в геоботаническом районе суходольных лугов в северо-западной части и
северной приморской полосе Эстонии (по геоботаническому районирова-
нию Л. Лаасимер Laasimer, 1958).

Следует отметить, что во время полевых работ целью автора, как и
других специалистов, собиравших материал в названном районе, был
сбор фитопатогенных микромицетов и проведение наблюдений над ними.
Только после определения этих грибов почти весь гербарный материал по
Erysiphales и Uredinales был подвергнут обработке при помощи биноку-
лярного микроскопа «МБС-1» при 25-кратном увеличении.

Кроме обнаруженных десяти видов, в исследованном материале могут встречаться
еще некоторые микофильные грибы, которые, однако, остались невыявлеиными. Один
гриб Fusarium sp., найденный на отдельных экземплярах ржавчинных грибов, здесь
не упоминается, так как он еще не определен специалистами.

Подавляющее количество материала по Erysiphales было просмотре-
но Т. Кескпайк, которой автор считает своим долгом выразить глубокую
благодарность за оказанную помощь.

Автор приносит также сердечную благодарность канд. биол. наук
Э. Вимба за перевод с латышского языка на русский работы А. Кирулиса
(Kimlis, 1942).
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По поводу оформления работы следует отметить следующее. Фамилия и инициалы
но указываются, если образец был собран или определен автором данной работы. На-
звания районов и городов даются в следующих сокращениях; К Кохтла-Ярвеский.
Рк Раквереский, Ра Раплаский, X Харьюский районы; Т г. Таллин с при-
городами.

Сборы К. Каска хранятся в Эстонском научно-исследовательском институте земле-
делия и мелиорации и в Секторе учета и прогнозов появления и распространения вре-
дителей болезней сельскохозяйственных культур (оба в Саку), сборы X. Кариса в
Таллинском ботаническом саду АН ЭССР, материалы X. Аазамаа, К. Киви, А. Киви-
лаана, Э. Лепика, А. Лухакоодера, X. Саласоо и Э. Шпора на кафедре ботаники
и фитопатологии Эстонской сельскохозяйственной академии (= ЕАА)*, а всех осталь-
ных лиц (с номерами гербарных образцов выше 20 000; —в Институте зоологии и бо-
таники АН ЭССР (= ТАА) *.

В начале статьи приводятся данные о четырех видах, не упоминавшихся в преды-
дущей работе автора (Пылдмаа, 1966).

AMPELOMYCES QUISQUALIS Ces. (Cicinnobulus cesaiii de Вагу)

Acrosporium sp. (Oidium sp.)
Hyoscyamus niger L. X, Вийнисту, в саду, 28/IX 1960 (29 420).

Erysiphe aquilegiae Merat
Aquilegia vulgaris L. —X, Суурпеа, в саду, 29/X 1958 (26 235).

Erysiphe artemisiae Grev.
Artemisia vulgaris L. — К, г. Кохтла-Ярве, в старом карьере, 9/X 1959 (27 724);

X, о. Прангли, Кельназе, на приморском лугу, 22/VIII 1960 (28821); X, побережье
Клоога, Лохусалу, близ моря, 20/VII 1938, собр. Э. Лепнк.

var. coarctata Fors. X, Хара, в зарослях на берегу моря, 12/VIII 1959 (27 625;.

Erysiphe cichoracearum Merat
Achillea millefolium L. X, о. Прангли, Кельназе, на проселочной дороге, 21/VIII

1960 (28 772).
Centaurea jacea L. X, Козе, на кладбище, 19/VIII 1959, собр. А, Сымермаа и

П. Пылдмаа (30 542).
Cirsium oleraceum (L.) Scop. Рп, Атла, 23/VIH 1959, собр. Э. Орав (30 749).
Hieracium pilosella L. coll. X, г. Пальдиски, на известняковом щебне, 9/VHi

1960 (28 414).
Lactuca scariola L. X, г. Пальдиски, на известняковом щебне, 9/VIII 196 )

(28 615).
Sonchus olearaceus (L.) Hill X, между Тапурла и Юминда, на берегу моря,

10/VIII 1959 (27 560).

Erysiphe communis Fr. s. Blum.
Erysimum strictum Gaertn., Mey. et Schreb. X, о. Кери, около домов, 26/VHI

1960 (28 987).
Isatis tinctoria L. Рк, о. Вайндлоо, на щебне, 23/IX 1960 (29 181).
Succisa pratensis Mönch Рп, Атла, у реки, 23/VIII 1959, собр. Э. Орав (30541).

Erysiphe convolvuli St.-Amans
Calystegia sepium (L.) R. Brown X, Колгакюла, в саду, в живой изгороди,

2/IX 1960 (29 103).

Erysiphe Cruchetiana Blum.
Ononis repens L. var. spinescens Ledeb.— X, г. Пальдиски, на известняковом щебне,

9/VI II 1960 (28 613).

Сокращенные названия гербариев см. в списке «Index herbariorum».
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Erysiphe depressa Schlecht.
Arctium minus (Hill) Beruh. X, Саку, в парке, 16/VIII 1959, собр. К. Каск (1426).
Arctium tomentosum Mill. X, о. Кери, у домов, 26/VIII 1960 (28974); X, Вийни

сту, около моря, в саду, 13/VIII 1959 (27 647).

Erysiphe galeopsidis Merat
Galeobdolon luteum Huds. X. Кийза, на лесолугу, 8/VII 1959, собр. А. Меокас

(27 199); X, Ууэмыйза, в ельнике, 20/VIII 1959, собр. А. Сымермаа (30 552).
Galeopsidis bifida Bönningh. Рк, Вызу, на лесолугу, на мусорной свалке, 30/VII

1959 (27 391); X, между Тапурла и Юминда, на берегу моря, 10/VIII 1959 (27 551).
Galeopsis tetrahit L. —X, Раз, в поле, 1/VIII 1958, собр. X. Карнс (265); X, Раз,

в саду, 17/VIII 1959, собр. X. Карие (266).
Lamium amplexicaule L. К, Тойла, Ору, на обочине поля, 24/VII 1959 (27 314).
Stachys silvatica L. X, Раз, в зарослях ольхи, 18/VIII 1956, собр. X. Карие (269),

на том же месте, 18/VIII 1956, собр. К. Каск.

Erysiphe horridula (Wallr.) Lev.
Anchusa officinalis L. X, Йоа, на дюне, 10/VII 1959 (27 231); К, Тойла, 22/Vl l

1959 (27 290); X, о. Прангли, Идаотса, на проселочной дороге, 22/VIII 1960 (28815),
К, Кохтла-Нымме, на песчаном лугу, 15/X 1959 (27 898).

Echium vulgare L. X, Маарду на ж.-д. полотне, 10/VII 1959 (27 216); X, Раз,
на альваре, на пастбище, 17/VIII 1956, собр. К. Каск, на том же месте, 17/VIII 1956,
собр. X. Карие, (264).

Myosotis arvensis (L.) Hill X migrantha Pall. К, Азери-Мерикюла, на берегу
моря, на известняковом щебне, 16/VI 1959 (26 874).

Erysiphe lamprocarpa (Link) Duby
Plantago major L. X, между Тапурла и Юминда, на берегу моря, 10/VIII 1959

(27 559).
Plantago maritima L. X, Вийнисту, на приморском лугу, 1,3/VIII 1959 (27 645).

Erysiphe Martii Lev. s. Blum.
Lathyrus pratensis L. f. pubescens Reichenb. X, Лехмья, на лугу, 17/VII 1953,

собр. X. Карие (233); X, Лаокюла, на лесолугу, 9/VIII 1960 (28 597).

Erysiphe Mayorii Blum.
Cirsium horridum (Wimm, et Grab.) Stankov X, между Тапурла и Юминда, и д

берегу моря, 10/VIII 1959 (27 557).

Erysiphe nitida (Wallr.) Rabenh.
Ranunculus acer L. — Рк, Тидрику, у дороги, 24/VII 1957, собр. У. .Каламээс (30 750;.

Erysiphe pisi St.-Amans
Medicago falcata L. coll. X, Раннамыйза, на кладбище, 13/VHI 1960 (28 682).
Medicago romanica Prodr. X, Лаокюла, на развалинах, 9/VIII 1960 (28595).

Erysiphe polygonii St.-Amans
Polygonum heferophyllum Lindm. Рп, Атла, во дворе, 23/VIII 1959, собр. Э. Ораз

(30 751).
Rumex acetosella L. X, о. Прангли, Кельназе, на прибрежном лугу, 22/VII!

1960 (28 783).

Erysiphe ambelliferarum St.-Amans
Angelica silvestris L. Рп, Атла, на болоте, 23/VIII 1959, собр. Э. Орав (30 752/;

К, г. Силламяэ, на берегу реки Сытке, в ольшанике, 4/VIII 1961, собр. А. Сааре и
С. Тальтс (30 321).

Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. Рк, Вызу, на окультуренном болоте, на обочине
канавы, 2/VIH 1959 (27 489).
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Heracleum sibiricum L. Рк, Тидрику, в придорожной канаве, 24/VII 1957, собр.
А. Райтвийр (40 108);

Erysiphe valerianae (Jacz.) Blum.
Valeriana officinalis L. X, Лехмья, на лугу, 17/VII 1956, собр. X. Карнс; X, Ва-

залемма, на болоте, на обочине канавы, 10/VI II 1960 (28 641.)
—f, exaltata Mik. X, Пикалийва, на болоте, на обочине канавы, 15/VIII 1960

(28 720); X, Саку, в парке, 16/VIII 1959. собр. К. Каск (1436).

Erysiphe verbasci (Jacz.) Blum.
Verbascum nigrum L. X, Пярнамяэ, в заброшенном известняковом карьере, 5/VII

1959 (27 086); Т, Лийва, 21 /VII 1959, собр. К. Каск (1322); X, Раз, на пастбище, 17/VIII
1956, собр. К. Карие (223); на том же месте, 17/УIЦ 1956, собр. К. Каск; X, Козе,
20/VIII 1959, собр. А. Сымермаа (30 753).

Verbascum thapsus L. X, Пярнамяэ, в заброшенном известняковом карьера,
5/VII 1959 (27 083); X, Суурпеа, на вырубке, 29/X 1958 (26 262).

Leveillula taurica (Lev.) Arn.
Helianfhemum nummularia (L.) Dun. К, между Вока и г. Силламяэ, на сухом

лугу, 1/VIII 1939, собр. Э. Лепик.

Microsphaera berberidis (Merat) Lev.
Berberis vulgaris L. T, Хийу, в саду, 3/IX 1963 (30 448),

Sphaerotheca fuliginea (Fr.) Lind
Euphrasia curia (Fr.) Weitst. — X, Хара, на приморском лугу, 11/VII I 1959 (27 601)
Melampyrum nemorosum L. (s. str.?) Рп, Юуру, в лесу у дороги, 23/VIII 1959,

собр. Э. Орав (30 528); Рп, Хяргла, на лесолугу, 28/VII 1959, собр. К. Киви (205).
Melampyrym polonicum (Beauv.) Soo X, Вийнисту, на лугу с можжевельником,

13/VIII 1959 (27 642); X, Равила, в заброшенном парке, 16/VIII 1959, собр. А. Сымер-
маа (30 528); X, Раз, на краю зарослей, 18/VIII 1956, собр. К. Каск.

Melampyrum pratense L. Т, Клоостриметса, 23/VII 1959, собр. К. Каск (1362);
X, Саку, в парке, 16/VIII, собр. К. Каск (1433).

Taraxacum officinale L. coll. К, Иыхви, на свалке мусора, 14/VI 1959 (26 833'-.
Т, Виймси, на берегу моря, 6/VII 1959 (27 109); К, Тойла, Ору, 30/VII 1959, собр.
К. Каск (1392); Рк, Вызу, в саду, 31/VII 1959 (27 416); X, о. Прангли, Кельназе, на
приморском лугу, 22/Vill 1960 (28 781); Рк, о. Вайндлоо, на гравии, 23/IX 1960
(29 194); К, г. йыхви, в саду, 14/Х 1959 (27 863).

Sphaerotheca macularis (Fr.) Р. Magn. em. Blum.
Alchemilla acutangula Bus. Рп, Хяргла, на лесолугу, 16/VII 1959, собр. К. Киви.
Alchemilla pastoralis Bus. X, Вирве, на приморском лугу, 11/VII 1957 (25 212).

Alchemilla sarmatica Juzepc. X, Козе, на обочине дороги, 19/VIII 1959, собп.
А. Сымермаа (30 534, 30 535).

Alchemilla vulgaris L. coll. Рп. Хяргла, на лесолугу, 16/VII 1959, собр. К. Киви
(210); X, Локса, на перелоге, 13/VII 1959 (27 632).

Filipendula ulmaria (L.) Maxim, s. str. X, Ууэмыйза, в зарослях на берегу реки,
20/VII I 1959, собр. А. Сымермаа (30 537); Рп, Атла, на обочине канавы, 17/VIII 1959,
собр. Э. Орав и П. Пылдмаа (30 538).

Geurn rivale L. Рп, Хяргла, в лесу, 18/VII 1959, собр. К. Киви (212); X, Козе,
в зарослях на берегу реки, 16/VIII 1959: собр. А. Сымермаа и П. Пыллмаа (30 754):
Рп, Атла, во дворе, 23 /VIII 1959, собр. Э. Орав (30 755); К, г. Кохтла-Ярве, в зарос-
лях. 11/X 1959 (27 776).

Geum urbanum L. К, Вока, на вырубке, 24/VII 1959 (27 325); X, Саку, в парке,
16/VIII 1959, собр. К. Каск (1444); X. Раз, в саду, 17/VIII 1956, собр. X. Карие (257):

на том же месте, 18/VIII 1956, собр. К. Каск; X, Табасалу, на альварном лугу, 15/VIII
1960 (28 727).

Uiicinula Tulasnei Fuck. (?)

Acer platanoides X, Равила, в парке, 16/VIII 1959, собр. А. Сымермаа и
П. Пылдмаа (30 597).
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Как видно из приведенного перечня, а также из таблицы, гриб зна-
чительно чаще поражает представителен Erysiphales с хорошо развитым
и дольше сохраняющимся поверхностным мицелием. Следует учитывать,
что у видов с мало развитым поверхностным мицелием (например, из ро-
дов Podosphaera

, Microsphaera и др.) необходимо путем микроскопиро-
вания обследовать клейстокарпии в отношении поражения их А. i/uiqualis.
Чаще всего гриб встречается на Erysiphe artemisiae, Е. cichoracearum,
Е. gaieopsidis, Е. horridula, Е. valerianae, Е. verbasci, Sphaerotheca
fuliginea и 5. macularis.

Из рода Erysiphe, представители которого более всего поражаются
зтим грибом, последний не был выявлен на Е. graminis, Е. uriicae и отно-
сительно редко встречался на Е. nitida и Е. pisi.

В основном такие же результаты получены и А. Кирулисом (Kimlis,
1942) в условиях Латвии. Гриб найден им на 22 видах Erysiphales (в том
числе и одна находка на Erysiphe graminis), которые обитали на 31

различном растении-хозяине.
A. quisqualis до сих пор установлен главным образом на представи-

телях Erysiphe, Acrospermum ( Oidium), Sphaerotheca, Microsphaera,
Uncinula и Phyllactinia, но найден также на Leveillula и Pleochaeta Sacc.
et Speg. {Uncinula p. p.).

Обычно принято считать A. quisqualis паразитом Erysiphales, но не-
которые авторы высказали мнение (Montemartini, 1928 цит. по Blumer,
1933) или же доказали (Yarwood, 1939), что гриб в своих поздних ста-
диях обитает за счет растения-хозяина мучнистого гриба.

Сводные данные о поражении мучнисто-росяных грибов A. quisqualis
в исследованном районе

Количество обследованных видов мучнисто-росяных грибов (о), питающих их растений
(б) и образцов (в)

Summary table on the damage caused by A. quisqualis to the Erysiphales on the
territory studied

Number of studied species of Erysiphales (a), of host-plants (6) and of specimens (e)

Общее количество
Total

Из них поражены A. quisqualis
There of attacked by A. quisqualis

Наименование
рода

Name of genus
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Sphaerotheca
I'odosphaera
Erysiphe
Microsphaera
Uncinula
Pkyllactinia
Lcveillula
Acrosporium

(Oiaiu/n)

8
4

24
12
2
1
1
1*

35
4

124
12
5
4

1
6

144
17

367
33
15
5

1
10

2

19
1
1

I

25
78,3

8,3
50,0

100

14

38
1
1

1
1

40.0
30.6
8,3

20.0
ICO

16.6

31

61
1
1

1
1

21.5
16.6
3,0
6,7

100
10,0

Всего
In all

53 191 592 24 45,4 56 29,3 96 16,2

* Кроме того, на 5 питающих растениях определить вид мучнистой росы не удалось.
Besides, we did not succeed in determining the species of powdery mildew on 5

host-plants.
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А. Кирулис (Kimlis, 1942) называет данный вид космополитом, с чем следует
полностью согласиться. Опубликованные данные о нем имеются по большинству стран
Европы, где он распространен до 63° с. ш. (Rauhala, 1957). Однако встретится он,
наверно, и гораздо севернее. На широкое распространение его указывается, кроме Эс-
тонской ССР, также в Ленинградской обл. (Мельник, 1966) и в Украинской ССР
(ЛавДська, 1947; Коваль, 1964). В Азии он известен в Иране (Pelrak, 1956), в северо-
западной части Индии (Sydow, Mitter, 1933), а также и в других частях ее (Rao,
Salam, 1960; Chona, Munjal, 1956), причем П. Н. Pao и М. А. Салам отмечают, что
гриб здесь не столь обычен, как в странах с умеренным климатом. Далее гриб обна-
ружен еще в Азии на Алтае (Мурашинский, Зилинг, 1929), в центральном Казахстане
(Васягина, 1956), в юго-западной части Тянь-Шаня (Гамалицкая, 1964), в Южной
Туркмении (Копет-Даг) (Кошкелова, 1955), в Приморском крае, где он широко распро-
странен в заповеднике «Кедровая Падь» (Коваль, 1965), и в Японии (Togashi, 1924
и др.).

В Северной Америке он известен, например, в Канаде в провинции Манитоба
(Bisby и др., 1929) и в следующих штатах США: Нью-Джерси (Emmons, 1930 цит.
по Butler, Jones, 1949 и по Clare, 1964), Индиана, Калифорния (встречается редко),
Орегон (Yarwood, 1957), Миссисипи (Kimbrough, 1963), Миннесота (Peterson, Johanson,
1928). В Латинской Америке в Коста-Рике (Sydow, 1926) и в северо-западной Ве-
несуэле tSydow, 1930; Corrado, 1961).

В Африке: в Египте (Grove, 1935), на Канарских островах, (довольно часто
Jerstad, 19626), в Австралии — в Квинсленде (Clare, 1964).

Несмотря на относительную скудость данных, которыми мы располагаем по тро-
пическим странам, можно ожидать, что в действительности этот гриб может оказаться
и не столь уж редким в тропиках и субтропиках.

DARLUCA FILUM (Fr.) Cast. (Рис. 1)

Cumminsiella mirabilissima (Peck) Nannf.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. X, Куртна-Кийза, в лесном питомнике, 8/Vil

1959 (27 166, 27 167). Кроме уредопустул гриб обнаружен также в эцидиях, из групп
которых поражены свыше 50%.

Melampsora amygdalinae Kleb.
Salix triandra L, X, Хюйру, на берегу реки, 16/VIII 1960 (28 732).

Melampsora caprearum Thüm.
Salix caprea L. X, Раннамыйза, у обрыва глинта, 24/Х 1960, собр. Э. Орав

(30 556).

Melampsora euphorbiae (Schub.) Cast.
Euphorbia virgata W:aldst. et Kit. Рп, Мярьямаа, у огорода, 29/VIII 1956 (24 190).

Melampsora hypericorum Wint.
Hypericum maculatum Crantz X, Лээзи, на лесолугу, в эцидиях, ,30/Х 1958 (26 293;.

Melampsora epitea Thüm.
Salix daphnoides Vill. X, о. Прангли, Кельназе, на дюне, 22/VIII 1960 (28 824).

Гиперпаразит обнаружен в ничтожном количестве, споры его недоразвитые.

Melampsora Uni (Ehrenb.) Lev.
Linum catharticum L. X, Пяэскюла, Хямара, на разнотравном лесолугу, 16/V1959 (26 352).
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Melampsora salicina Lev. coll.
Salix triandra L. X, Фишмейстри, на берегу реки, мало, 15/VIII 1960 (28 711).

Phragmidium Andersonii Shear
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. X, ж-д. ст. Харку, 15/IX 1935 (Lepik, 1936).

Puccinia acetosae Körn.
Rumex acetosa L. X, Вихасоо, на лугу, 19/VI 1959 (26 979); X, Козе, на лесо-

лугу, 16/VIII 1959, собр. А. Сымермаа и П. Пылдмаа (30 902); X, Лехмья, на сено-
косе, 17/VII 1956, собр. X. Карие (241); Рк, мыс Лоби, на приморском лугу, 30/Х
1959 (30 207).

Rumex tenüifalias (Wallr.) Löwe Рк, Вызу, около моря, на дюне, 23/VII 1959
(27 422).

Puccinia arenariae (Schum.) Wint.
Sagina procumbens L. —X, Куртна-Кийза, в лесном питомнике, 8/VII 1959 (27 162),
Stellaria nemoruni L. К, Онтика, у подножия обрыва глинта, в широколиствен-

ном лесу, 7/VIII 1961, собр. Э. Орав (30 903).

Puccinia caricina DC. s. 1.
Carex flacca Schreb. Рп, Юуру, на лесолугу, 21/VIII 1959, собр. Э. Орав (30 720);

Рп, Мярьямаа, Сыткгала, в изреженном хвойном лесу, 30/VIII 1956 (24 199).

Puccinia cirsii Lasch
Cirsium heterophyllum (L.) Hill T, Кадриорг, 27/VIII 1936, собр. А. Кивилаан.
Cirsium oleraceum (L.) Scop. К, г. Кохтла-Ярве, на обочине канавы, свыше 50%

пустуль поражено грибом, 12/Х 1959 (27 809).

Puccinia cnici Mart.
Cirsium lanceolatum (L.) Scop. X, Саку, 25/VI 1959, собр. X. Карие.

Puccinia coronata Corda
Agroslis intermedia C. A. Weber X, Козе, на лесолугу, 16/VIII 1959, собр.

А. Сымермаа (30 695).
Molinia coerulea (L.) Mönch X, Лехмья, на сенокосе, 9/VIII 1957, собр. X. Карие.

Puccinia dioicae Р. Magn. s. 1.
Carex leporina L. Рк, Сагади, Эску, на вырубке 21/VIII 1939, собр. Э. Лепик;

Рк, Рутья, на вырубке, 22/VII 1957, собр. Л. Ярва (30 711, 30 712); X, Ууэмыйза, в
сосняке, на верховом болоте, 20/VIII 1959, собр. А. Сымермаа (30 713).

Puccinia graminis Pers.
Anthoxanthum odoratum L. X, Лехмья, на сенокосе, 9/VIII 1957, собр. X. Карие.
Dactylis glomerata L. ■— X, Лехмья, на сенокосе, также в телейтокучках, 9/VIII

1957, собр. X. Карие.
Deschampsia caespitosa (L; ) Р. В. —X, Лехмья, на сенокосе, 17/VII 1956 (220),

там же, 18/VIII 1956, оба экз. собр. и опр. X. Карие; X, о. Акси в средней части
острова, 24/VI I I 1960 (28 920); К, г. Кохтла-Ярве, на обочине канавы, 12/Х 1959 (27 807).

Пораженными D. filum оказались все образцы Р. graminis на данном питающем
растении, В экз. 220 и от 18/VIII уредопустулы были поражены почти на 100%, силь-
но поражены были и остальные экземпляры.

Puccinia hieracii Mart.
Hieracium tritum Juxip (?) Рп, Варбола, на опушке леса, 2/IX 1956 (24 302).

Puccinia intybi (duel) H. et P. Syd.
Crepis praemorsa (L.) Tausch Рп, Мярьямаа, в смешанном лесу на альвар* 1,

30/VIII 1956 (24 213); Рп, Варбола, в зарослях лещины, 1/IX 1956 (24 249). В обоих
экземплярах гриб обитает в телейтокучках.
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Puccinia jaceae Otth
Centaurea jacea L. X, Ялгимяэ, также в телейтокучках, 4/VI 1959, собр. К. Каск.

Puccinia leontodontis Jacky
Leontodon autumnalis L. К, г. Кохтла-Ярве, на берегу канавы, в телейтокучкач,

12/Х 1959 (27 813).
Leontodon hispidus L. X, Ягала, на берегу реки, в телейтокучках, 29/Х 1936,

собр. X. Аазамаа.
var. vulgaris Koch X, Вазалемыа, на лесолугу, 10/VIII 1960 (28 638); X, Ва-

залемма, на лесолугу, 23/VII 1938, собр. Э. Лепик.

Puccinia major (Diet.) Diet.
Crepis paludosa (L.) Mönch T, Клоостриметса, 23/VII 1959, собр. К. Каск (1359);

X, Лехмья, на лугу, 17/VII 1956, собр. X. Карие (219). В обоих экземплярах гриб
обитает в телейтокучках.

Puccinia menihae Pers.
Acinos thymoides (L.) Mönch X, Ягала, на берегу реки, 10/VII 1959 (27 224).
Clinopodium vulgare L. Рп, Кохила, довольно обильно в уредо- и телейтокучкач,

30/IX 1929, собр. А. Лухакоодер.

Puccinia moliniae Tui.
Molinia coerulea (L.) Mönch К, г. Кохтла-Ярве, в разнотравном лесу, на про-

секе, очень сильно поражены как уредо-, так и телейтокучки, 12/Х 1959 (27 820).

Puccinia poae-nemoralis Otth
Роа alpina L. T, Кадриорг, на глинте, 5/VII 1925, собр. Э. Шпор; I, Кадриорг,

в парке, на обрыве глинта, 6/VI 1936, собр. Э. Лепик.
Роа compressa L. X, г. Пальдиски, у ж. д. на щебне, 1/VI 1959 (26 658); Рп.

Мярьямаа, на ж.-д. полотне, очень обильно, 30/VIII 1956 (24 220).

Puccinia polygoni-amphibi Pers.
Polygonum amphibium L. f. terrestre Leyss. T, Ласнамяэ, 26/VI II 1936, собр.

А. Кивилааи; X, Козе, 15—20/VIII 1959, собр. А. Сымермаа (30 6691; X, Раэ, в саду,
17/VIII 1956, собр. X. Карие.

Puccinia punctata Link.
Galium uliginosum L. Рп, Варбола,на низинном болоте, 1/IX 1956 (24 279).
Galium verum L. X, о. Прангли, на восточном берегу, на щебне, 25/VIII 1960

(28 950).
Puccinia punctiformis (Str.) Röhl.

Cirsiurn arvense (L.) Scop. Рк, Рутья, 21/VII 1957, собр. Л. Ярва (30 904).

Puccinia taraxaci Plowr.
Taraxacum officinale L. coll. X, Кийза, на ж-д. полотне, 29/VI i959, собр.

К. Каск (1230); X, Ахисилла, на обочине поля, 18/VIII 1959, собр. А. Сымермаа
(30 977).

Puccinia sp.
Agropyron repens (L.) P. В. X, Клоога, Лохусалу, на поле, 20/VII 1938, собр.

Э. Лепик; Рп, Варбола, на обочине поля, 31 /VI I I 1959 (24 229).

Uredo sp. {Puccinia behenis Otth.
или öromyces uerruculosus Schrot.)

Melandrium album (Mill.) Garcke К, Нарва-йыэсуу, Мерекюла, 14/VII 1938,
собр. Э. Лепик; X, Локса, у реки, обильно, иногда пикниды вокруг уредок>чек в тка-
ни листа, 29/Х 1958 (26 273).
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Uromyces anthyllidis Schrot.
Anthyllis vulneraria L. X, Раэ, 4/VIII 1958, собр. X. Карие; X, Раэ, 24/VI 1959,

собр. X. Карие
var. lutea L. I, Меривялья, у ж. д., 4/VII 1959 (27 043).

Vromyces armeriae Lev.
Armeria elongata (Hoffrn.) C. Koch X, п-ов Пальдиски, Лахепере, на сухойхолмике, 22/VII 1938, собр. и опр. Э. Лепнк; X, о. Прангли, Кельназе, на пастбище,

довольно обильно, 22/VIII 1960 (28 818).

Uromyces euphorbiae-corniculati Jordi.
Lotus corniculatus L. var. arvensis Pers. Рк, о. Вайндлоо, на берегу, между

камнями, 23/IX 1960, опр. Т. Хейнрихсон (29 197).

Uromyces fallens Kern.
Trifolium pratense L. Рп, Варбола, на поле, 1 /IX 1956 (24 239).

Uromyces geranii (DC.) Lev.
Geranium silvaticum L. Рк, Рутья, на обочине дороги, 21/VII 1957 (25 296).

Uromyces onobrychidis Bub.
Onobrychis viciifoiia Scop. X, Муукси, на поле (на отаве), 27/IX 1960 (29 261).

Uromyces pisi (DC.) Otth
Lathyrus pratensis L. X, Харку, 15/IX 1955, собр. X. Саласоо.

f. pubescens Reichenb. X, Лехмья, на лугу, 18/VIII 1956, собр. X. Карие.

Uromyces polygoni-aviculariae (Pers.) Karst.
Polygonum aviculare L. К, Кява, в заброшенном карьере, 10/VI 1959 (26 755)
Polygonum heterophyllum Lindm. Рп, Атла, на берегу реки, 17/VIII 1959, собр.

Э. Орав и П. Пылдмаа (30 727).

Uromyces rumicis (Schum.) Wint.
Ficaria verna Huds. X, Саку, в парке, обильно в эцидиях, 22/V 1959, собр

К. Каск (1023).
Rumex aquations L. X, Хюйру, на берегу реки, 16/VIII 1960 (28 734).
Rumex obtusifolius L. Рп, Варбола, в зарослях на берегу реки, 2/IX 1956 (24 303 .

Uromyces viciae-fabae Schrot.
Lathyrus vernus (L.) Bernh. var. latifolius (Schur) Rouy Рп, Варбола, в зарос-

лях лещины, в телейтокучках, 1/IX 1956 (24 256).
Vida cracca L. X, Ания, на поле, обильно в телейтокучках, 9/IX 1935, собр.

X. Аазамаа.
Vida sepium L. X, Лехмья, на сенокосе 9/VIII 1957, собр. X. Карие.

var. vulgaris Gaudin К, Вока, на лесолугу, 24/VII 1959, опр. Т. Хейнрихсон
(27 322).

D. filum обнаружен на 41 виде ржавчинных грибов и на 56 питающих
их растениях. Наиболее часто пикниды его (см. рис. 1) наблюдались на
Puccinia aeetosae, Р. grammis, Р. leontodontis, Р. poae-nernoralis, Uromy-
ces anthyllis, U. armeriae и U. viciae-fäbae.

Довольно редко гриб обнаружен в эцидиях и телейтокучках. Гораздо
реже, чем на Uredinaceae, отмечался он на представителях Melampsora-
сеае, причем его не удалось обнаружить в спороношениях стадий, оби-
тающих на Gymnospermae.

Очень часто белый мицелий встречался вместе с пикнидами (либо без
них) в уредокучках Puccinia и Uromyces, а также и других родов. Не-
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редко он, отмечался почти во всех образцах, в частности, на питающих
растениях из семейств Compositae, Papilionaceae, Polygonaceae, Umbelli-
ferae, а также и на других. Можно полагать, что здесь мы имеем дело с
Hymenula ( spermogoniopsis (Müll.) Wollenw.), который, по А. Кщрулису
(Kjrulis, 1942), очень часто наблюдался совместно с пикнидиями D. filum
или же без них на Triphragmium, Puccinia и Melampsora. По мнению
А. Кирулиса, этот гриб может оказаться, как и D. filum, одной из стадий
развития Eudarluca.

Если все образцы с подобным мицелием считать пораженными
D. filum, то число пораженных им ржавчинных грибов ц питающих рас-
тений удвоится или даже утроится.

В Эстонии, кроме названных ржавчинных грибов, D. filum зарегистри-
рован еще на Chrysomyxa abietis Ung. (Ф. Бухгольц (1916 : 28) ошибоч-
но указывает вместо этого вида в своей работе С. ledi, хотя на образце
им написано правильное название), на Puccinia iridis Rabenh. и на
Р. poaesudeticae Jprst. на Deschampsia caespitosa (Lepik, 1934; Kask,
1959).

В Латвии А. Кирулис (Kjrulis, 1942) нашел гриб на 72 видах ржав-
чинных грибов (на 47 видах Puccinia, на 14 видах Uromyces, на 8 видах
Melampsora, ипо одному виду из родов Cumminsiella, Aecidium и
Phragmidium ) с 96 различных растений.

Как данные литературы (Keener, 1934 и др.), так и наши наблюдения позволяют
утверждать, что D. filum, как правило, является весьма редким на спороношениях
ржавчинных грибов на хвойных.

Исключением из этого правила оказывается Chrysomyxa abietis, на котором
D. filum найден относительно часто в Северной Европе; так, он найден в Эстонской
ССР и в юго-западной Финляндии, где в одном лесничестве он был обнаружен в боль-
шом обилии во время эпифитотии, вызванной С. abietis (Kujula, 1950). Далее он об-
наружен в Данин (Lind, 1913,), в двух местах в Норвегии (Jorstad, 1925) и отмечается
также (в Великобритании?) Т. Р. Пийсом (Peace, 1962).

Такой выбор можно объяснить либо наличием особого биотипа у Ü. filum, либо
высокой восприимчивостью С. abietis к данному паразиту.

Очень часто и сильно поражены уредокучки Puccinia graminis (см. выше), а так-
же Р. poae-sudeticae Jprst. (Kask, 1959) на Deschampsia caespitosa. На частое пораже-
ние Р. poae-sudeticae (который обычно встречается в виде уредостадин) указывает
также Э. Гойман (Gäumann, 1959). В данном случае сильное поражение, по-видимому,
вызвано тем, что Deschampsia caespitosa произрастает во влажных местообитаниях,
а уредокучки Puccinia весьма подходящий субстрат для D. filum.

Как по наблюдениям В. Траншеля, так и по данным Л. Гутнера и
М. Хохрякова (1940) D. filum чаще всего развивается на так наз. «вы-
рождающихся видах ржавчины» (виды, которые не имеют полного цикла
развития и образуют, главным образом, уредостадию, как, например, в
условиях Заполярья).

По мнению автора, причину такого поражения следует искать как в
том, что D. filum больше всего приспособлен к уредостадин, так и в том,
что местообитания «вырождающихся видов» отличаются высокой влаж-
ностью. Хотя в таких местообитаниях температура и может оказаться
низкой, но споры D. filum начинают прорастать уже при s—6°5 —6° (Федо-
ринчик, 1939). Кроме того, этим местам не свойственны резкие смены
температур поздней осенью и ранней весной, которые весьма губительны
для D. filum (например, в условиях Украины Федоринчик, 1939).

Выше уже были охарактеризованы грибы, питающие D. filum в Эсто-
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нии. Вывод, предложенный нами, остается в силе и в общем плане. В до-
полнение следует отметить, что рассматриваемый гриб обнаружен также
на Cintractia caricis (Allescher, 1895 цит. по Sävulescu, 1957).

Уже Г. Линдау (Lindau, 1900), а вслед за ним и другие авторы охарактеризо-
вали D. filum как космополита.

Интересен и тот факт, что гриб широко распространен и в северных районах,
например, он отмечен около г. Печенги и на острове Колгуев оба между 68—

70° с. ш. (Lind, 1934; Kari, 1936). Далее Л. Гутнер и М. Хохряков (1940 : 247) отме-
чают, что в 1937 г. Darluca filum получил на Кольском полуостров? настолько сильное
развитие, что нахождение «...экземпляров злаков (кормовых и дикорастущих. П. П.),
пораженных ржавчиной и свободных от Darluca, представляло некоторые затруднения».

Исходя из изложенного выше, следует предполагать, что данный гриб заходит
и гораздо дальше на север. Также можно было бы ожидать его обильного распро-
странения в горах (на склонах и в ущельях).

Весьма незначительными по сравнению с данными о его распространении являются
данные о его сумчатой стадии budarluca australis Speg. Частично это можно объяс-
нить тем, что сумчатые стадии встречаются обычно менее обильно, чем конндиальные,
а также тем, что перезимовавшие части растения, пораженные ржавчинными грибами,
меньше исследовались микологами.

По данным й. А. Аркса и Э. Мюллера (Arx, Müller, 1962), Е. australis известен
лишь в Южной Америке. По предварительным данным, имеющимся у автора,
Е. australis найден: в Латинской Америке в Венесуэле (Sydow, 1930), в Домини-
канской Республике (Petrak, Ciferri, 1932; Keener, 1951), в Коста-Рике (Sydow, 1926),
в Колумбии (Petrak, 1927) и в Бразилии (Spegazzini, 1908); в Северной Америке
(Seymour, 1929), в том числе в штате Пенсильвания (Keener, 1951); в Азии в Китае
(Sydow, 1929) и в Японии (Katumoto, 1964); в Австралии в Квинсленде (Petrak,
1940) и в Европе на побережье Средиземного моря и в Латвии (?) (Kimlis, 1942).

TUBERCULINA MAXIMA Rostr.

На спороношениях Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) Wint
Ha Pinus silvestris L. Рк, Сагади, обход Оанду, в сосновом молодняке, 22/IX

1964 (30 808). Вторично гриб наблюдался там же 9/Х 1965 г.

А. Кирулис (Kimlis, 1942), а также некоторые другие авторы выска-
зали мнение, что Т. maxima является синонимом Т. sanguinea (Fr.) Lind.
Существенным признаком, отличающим его от Т. sanguinea, следует счи-
тать то, что у него конидии образуются на конидиеносцах по-одиночке, а
у Т. sanguinea цепочками. А. Кирулис упустил это из виду или же
считал несущественным отличием.

Гриб считается паразитом гаплоидных спороношений Cronartium
Например, в Европе он отмечен на двух видах названного рода, а в Се-
верной Америке, кроме того, еще и на восьми видах Cronartium и на
Uredinopsis mirabilis (Mielke, 1933; Hubert, 1935; Tubeuf, 1936 и др.).
Несколько сомнительным является нахождение гриба на U. mirabils. Ес-
ли это действительно так, то можно думать, что круг растений, питающих
Т. maxima, не ограничен родом Cronartium.

По М. Владимирской (1939), Т. maxima встречается повсюду, но, по известным ав-
тору данным, гриб отмечен в Европе: в Эстонской ССР, Латвийской' ССР (Smarods,
1955), Финляндии (Kujala, 1950), Норвегии (Jorstad, 1925), Шотландии (Peace, 1962),
Дании, ГДР, ФРГ, Бельгии и Австрии (Lindau, 1910; Spaulding, 1929 - цит. по

Федоринчик, 1940; Rohmeder, 1931 цит. по Федоринчик, 1940). В Северной Аме-
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рике Т. maxima зарегистрирован в Британской Колумбии и в следующих штатах США:
Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо и Мичиган (Mielke, 1933; Hubert, 1935).

Как в обеих республиках Германии (Tubeuf, 1936), так и в западной части Се-
верной Америки (Mielke, 1933) гриб принимается за спонтанный вид.

TUBERCULINA SANGUINEA (Fr.) Lind
{Т. persicina [Ditm.] Sacc.) (Рис. 2)

Puccinia aecidii-leucanthemi Ed. Fisch.
Leucanthemum vulgare (L.) Lam. X, Саку, у дороги, 16/VII 1959, собр. К. Каск

(29 859). I .

;

Puccinia ribesii-caricis Kleb.
Ribes nigrum L. X, Раз, на обочине канавы, 18/VII 1956, собр. X. Карие.

Puccinia persistens Plowr.
Thalictrum flavum L. X, Козе, в зарослях на берегу реки, 20/VIII 1959, собр.

А. Сымермаа (29 400).

Помимо названных ржавчинных грибов, Т. sanguinea в Эстонии от-
мечен еще на эдидиях следующих видов: Puccinia agrosiis Plowr.,
Р. coronata Corda, P. Opizii Bub. и Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.)
Diet. (Vestergren, 1903; Бухгольц, 1916).

По наблюдениям автора, гриб часто или очень часто встречается на
старых эдидиях Р. coronata (на Frangula ainus Mill, и Rhamnus caihar-
tica L.) иP. ribesii-caricis (на Rlbes sp. sp.),

В Латвии он обнаружен на эдидиях, реже на уредокучках 17 видов
ржавчинных грибов (Kjrulis, 1942.)

О широком распространении гриба в Эстонии и, наверное, не узкой его специфичности
говорит, например, то обстоятельство, что гаплоидная фаза Р. aecidii-leucanthemi в
Эстонии очень редка, но при этом она часто поражена Т. sanguinea . Так, из шести
местонахождений в трех был выявлен Т. sanguinea, причем в одном очень обильно (см.
также Vestergren, 1903; Lepik, 1936). С другой стороны, это показывает, что назван-
ный гриб весьма поражаем грибом Т. sanguinea.

Рассматриваемый гриб зафиксирован на эдидиях, реже на уредо- и
телейтокучках, а также на спермогониях многих видов Uredinaceae , в
меньшей мере Melampsoraceae. Например, он найден на следующих
родах: Aecidium, Caeoma, Coleosporium, Endophyllurn, Gymnospoi angium,
Melapmsora, Puccinia, Tranzschelia, Uredinopsis, Uredo и Uromyces
(Baudyš, Picbaüer, 1925; Владимирская, 1939;

Й. Ц. Артюр (Arthur, 1929) считает Т. sanguinea космополитом; М. Владимирская
(1939 ; 106) отмечает, что «...распространение данного гриба в Европе, где самым
северным его местонахождением является Финляндия (примерно 66° с. ш.), а южной
границей мыс Доброй Надежды в Южной Африке, указывает на огромную геогра-
фическую площадь его возможного обитания».

Автору настоящей работы известны следующие данные о нахождении гриба. В
Европе он выявлен в большинстве стран. Например, он найден на Балеарских островах
(Jorstad, 1962а), на Кавказе и в Саратовской области (Владимирская, 1939). По дан-
ным А. Кирулиса (Kirulis, 1942) и Э. Коваль (1962), Г. sanguinea часто встречается в
Латвии и на Украине.

В Азии Т. sanguinea отмечен в Палестине (Rayss, 1943; Barkai-Golan, 1959), в
Индии (в штатах Раджастхане Mathur и др., 1962, и Мадрасе Ramakrishnan, 1951),
на Дальнем Востоке (Владимирская, 1939), где он часто встречается в заповеднике
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Кедровая Падь около г. Владивостока (Коваль, 1962), в Сибири, в окрестностях
г. Томска (Лавров, 1951) и в Узбекистане (Владимирская, 1939).

В Северной Америке, по имеющимся данным, гриб зарегистрирован в следующих
штатах; Айдахо (Sydow, Petrak, 1922), Айова (Pammel, Hodson, 1900 дит. по
Владимирской, 1939) и Аризона (Keener, 1934).

В Латинской Америке в Венесуэле (Sydow, 1930). В Африке на Канарских
островах (Jdrstad, 19626).

Бросается в глаза, что этот гриб довольно редко был зафиксирован в тропиках.
Здесь надо иметь в виду, что для Африки и Латинской Америки описан целый ряд
видов Tuberculina; на некоторые из них указывается в литературе (Kimlis, 1942 и др.)
как на возможные синонимы Т. sanguined.

COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES Penz s. arx 1957
[C. frutigenum (Berk.) Vassil., Gloeosporium polystigmicola Bond.,

G. roesteliaecola Bub. et Serebr.].
Ложа вблизи спермогониев и эцидиев Gymnosporangium согnut um

Arth, на Sorbus aucuparia L. (рис. 3). В наших образцах (2), собранных
в первой половине августа, трубки (рестелии) у эцидиев почти не были
развиты.

По данным Н. Васильевского и Б. Каракулина (1950), а также А. Аб-
лакатова (1965), гриб оказывает подавляющее действие особенно на раз-
витие спороношения Polystigma ussuriensis (Jacz. et Nat.) А. Ргос., a
также Gymnosporangium cornutum и Polystigma rubrum (Fr.) St.-Amans,

Так по А. Аблакатовой, Gloeosporium polystigmicola распространен на Дальнем Во-
стоке в годы с повышенной влажностью воздуха, причем пораженная грибом строма
чернеет, выпадает и на ней аскоспоры Polystigma не образуются. Ввиду этого в садах,
где имеет место развитие указанного гриба, краснуха сливы {Polystigma ussuriensis]

или отсутствует, или дает слабое поражение.

По данным Й. А. Аркса и Э. Мюллера (Arx, Müller, 1954; Arx, 1957а,
19576), Glomerella cingulata (Stonem.) Spaulding et Schrenk вместе со
своей конидиальной стадией Colletotrichum gloeosponoides является по-
лифагом, обитающим как паразит или сапрофит на самых различных
частях растений.

По мнению Н. Васильевского и Б. Каракулина (1950), в вышеописан-
ных случаях гриб является сапрофитом или полусапрофитом. Если при-
держиваться их мнения, можно предположить, что С. gloeosponoides в
данном случае представляет собой токсигенный или патогенный сапрофит,
являющийся антагонистом по отношению к Gymnosporangium nPolystigma.
(О таких соотношениях см. Barnett, 1963 и Сидорова, 1964).

Хотя проникновение абсорбционных органов С. gloeosporioides в
гифы только что названных грибов не установлено, все же прием пита-
тельных веществ С. gloeosporioides может осуществляться при помощи
более высокого осмотического давления, чем у Gymnosporangium и Poly-
stigma. На такую возможность получения пищи грибами ссылаются в ряде
работ (Thatcher, 1939 цит. по Schroeder, Hassebrauk, 1957; Schroeder
Hassebrauk, 1957 и др.). С этой точки зрения С. gloeosporioides можно
считать и паразитом указанных грибов.

И. А. Арке и Э. Мюллер (Arx, Müller, 1954) принимают С. gloeosporioides за уби-
квиста и космополита, очень часто встречающегося в тропиках и в умеренной полосе и,
вероятно, отсутствующего в, арктических и альпийских регионах.

Несмотря на это, он вместе с вышеназванными грибами до сих пор зарсгистриро-
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ван в относительно немногих районах. Так, нахождение С. gloeosporioides на поду-
шечках, образованных Gymnosporangium cornutum, известно автору кроме Эстонии
лишь из Ярославской области.

На подушечках, образуемых Polystignia rubrum, гриб отмечен в Курской обл..
Украинской ССР и на Северном Кавказе.

Вместе с Polystigma ussuriensis (на видах Cerasus и Prunus) в Приморском и
Хабаровском краях (Васильевский, Каракулин, 1950; Аблакатова, 1965).

RAMULARIA COLEOSPORII (Voss) Sacc. (Рис. 4)
По-видимому, его синонимом является R. uredinearum A. Hulea 1939.
В обследованном районе гриб найден на телейтокучках Coleosporium

campanulae Lev. (на Campanula rapuncuLoides) и Coleosporium rnelam-
pyri (Rebent.) Karst, (на Melampyrum pratense L.) и на листьях Rubus
saxatilis L., пораженных Gymnoconia Peckiana (Howe) Trott, (меньше
на его эцидиях).

Кроме того, в Эстонии гриб найден также на Chrysomyxa ramischiae
и, быть может, совместно с Cronartium flaccidum —см. R. ureäinis!

Гриб до настоящего времени зарегистрирован главным образом на
различных видах Coleosporium, гораздо реже на представителях Ме-
lampsora, Chrysomyxa, Gymnoconia и Puccinia —на Р. malvacearum
Mont. (Ячевский, 1917; Seymour, 1929; Васильевский, Каракулин, 1937;
Kimlis, 1942; Vimba, 1961; Коваль, 1964).

Более подробно R. coleosporii изучал А. Кирулис (Kimlis, 1942). Ре-
зультаты его исследований вкратце можно изложить следующим образом.
Во-первых, гриб встречается на различных ржавчинах (на трех видах
Coleosporium и Chrysomyxa ramischiae) , однако морфологически он в це-
лом однотипен, хотя некоторые размеры его довольно заметно варьируют.

Например, длина конидиеносцев 50—90 ( —260) р, размеры конидий
(10—) 14 30 (—4O) X 3 6ц. Гриб всегда в большей или меньшей сте-
пени отличается от других видов Ramularia, обитающих на соответствую-
щих высших растениях.

Надо отметить, что в нашем материале гриб на Rubus saxatilis не-
сколько отличается (коричневато-серый налет и более короткие конидие-
носцы) от того, что обычно встречается на других субстратах.

Во-вторых, гриб совсем не паразитирует на грибнице ржавчинных
грибов, а развивается на ослабленной ржавчинным грибом ткани листа.
При этом конидиеносцы наблюдаются обильно на подушечках ржавчин-
ного гриба. При конкуренции за место развития двух грибов подушечки
так угнетаются, что создается впечатление, (будто R. coleosporii парази-
тирует на них.

Хотя А. Ячевский (1917) отмечает, что гриб распространен повсюду, но,
по имеющимся данным, тип его ареала можно рассматривать как цир-
кумбореальный. Гриб широко распространен в Европе (отмечен и в За-
кавказье),- найден также на Дальнем Востоке и в США (Lindau, 1907;
Васильевский, Каракулин, 1937; Seymour, 1929; Lentz, Stevenson, 1948).

RAMULARIA ROSEA (Fuck.) Sacc.
Как на уредо- и телейтокучках Melampsora salicina Lev. coll., так и

на непораженных частях листьев Salix triandra L. найден лишь в одном
месте.

Гриб отмечен вообще примерно на десяти видах Salix и на Populus
Iremula

Часть авторов (Lindau, 1907; Bisby и др., 1929; Schroeder, Hasse-
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brauk, 1957; Spaulding, 1961 и др.) не указывает на сожительство гриба
с Melampsora, а П. Спаулдинг называет его даже облигатным парази-
том ивы (Salix) . Другие авторы (Jaap, 1905 цит. по Васильевскому, Ка-
ракулину, 1937; Petrak. 1927; Васильевский, Каракулин, 1937; KJrulis,
1942) утверждают, что гриб обитает как на спороношениях ржавчинных
грибов и на пораженных последними частях листа, так и на непоражен-
ных листьях.

Э. Вимба (1965) считает его грибом, встречающимся в Латвии во вто-
рой половине лета и осенью. Такая черта свойственна именно влаголю-
бивым микофильным грибам.

По имеющимся неполным данным, R. rosea широко распространен в Европейской
части Советского Союза, вплоть до Уральской области (Васильевский, Каракулин, 1937).

Далее он отмечен в Европе Англии, Дании, Польше (?), Чехословакии, ГДР,
ФРГ, Австрии, Северной Италии и Югославии (Lindau, 1907; Spaulding, 1961).

В Америке гриб известен в Канаде в провинции Манитоба (Bisby и др., 1929),
в штатах США: Висконсин, Монтана и Колорадо (Petrak, 1927; Shaw, 1958; Index...,
I960) и в Перу (Spaulding, 1961).

RAMULARIA UREDINIS (VOSS) SACC. (?).

Найден только однажды в ничтожном количестве на листьях PaeoniaX
albiflora Pall. около телейтокучек Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.)
Wink, а также вне пораженных им участков листа.

Указанный Ф. Бухгольцем (1916) R. uredinis (Voss) Sacc. на
Chrysomyxa ramischiae Lagh. с острова Сааремаа в действительности
является R. coleosporii (Voss) Sacc. {Rirulis, 1942).

При обработке латвийских материалов по микофильным микромице-
там А. Кирулис пришел к выводу, что гриб, описанный из Австрии Вос-
сом (Voss) на листьях Populus поблизости уредокучек, позже на листьях
Populus никем не был найден (см. также Petrak, 1927). Другие авторы
стали причислять к этому виду гриб в образцах на Melampsora salicina
(Ячевский, 1917; Васильевский, Каракулин, 1937 и др.) и на М. hyperi-
corum (Killian ,

1928 цит. по Васильевскому, Каракулину, 1937). По-ви-
димому, под влиянием видового названия и, путая с другими видами,
поздние авторы приписывают этому виду свойство паразитировать в уре-
докучках Melampsora (Ktirulis, 1942).

Э. Коваль (1964) также отмечает гриб на спороношениях Melampsora
salicma Lev. и на телейтокучках М. populina Lev. (на Populus tremula L.)
вблизи г. Киева. При этом она утверждает, что гриб локализировался
лишь на спороношениях ржавчинного гриба и не наблюдался на тканях
листа. Однако автор настоящей работы предполагает, что наличие анало-
гичного гриба с довольно широким кругом субстратов на R. coleosporii
маловероятно.

Круг хозяев R. uredinis , по-видимому, ограничивается родом Populus
и, возможно,Salix; на растениях из других родов совместно с видами Me-
lampsora, Coleosporium, Chrysomyxa и др. встречается, вероятно, R. co-
leosporii. Почти к такому же выводу пришел и А. Кирулис (Kuulis, 1942).

Весьма возможно, что R. uredinis представляет собой лишь молодую
стадию R. rosea. В пользу этого говорят следующие обстоятельства. Во-
первых, морфологические различия между этими видами сводятся в ос-
новном к некоторым различиям в размерах, а также в форме конидий.

Кроме того, у R. rosea пучки конидиеносцев розоватые, но вначале они
могут быть и белыми, в результате чего их можно принять за таковые
R. uredinis.
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Размеры конидий по данным отдельных авторов
R. uredinis R. rosea

По Васильевскому 5,5—14 jj, длиной, обычно 10—25x2,5—4ju
и Каракулину 1937) 7—9X2—3,5р.
По Kimlis (1942) 15—20x2—2,5ц
По данным автора 13—23x2,3—3,3 ( —4,0) р

Так как описание R. uredinis неполное, другие признаки этих грибов
сравнить трудно.

В пользу вышеприведенного вывода говорит и то, что образцы R. ure-
dinis были собраны Э. Коваль (1964) довольно рано 17/V и 6/УП), а
R. rosea встречается во второй половине лета и осенью (Вимба, 1965).
При этом известно, что R. rosea может перейти и на Populus с близко-
растущих пораженных листьев Salix (Kimlis, 1942).

Далее интересно отметить, что гриб, собранный Й. Й. Дэвисом
(J. J. Davis) на Salix (на спороношениях Melampsot а) в штате Вискон-
син (США) и определенный как Д. uredinis, по Ф. Петраку (Petrak, 1927)
является ни чем иным как R. rosea. Вероятно, это тот же самый гриб, ко-
торый А. Б. Сеймур (Seymour, 1929) отмечает как R. uredinis на Ме-
lampsora Bigelowii?

Следовательно, будет более правдоподобно рассматривать вышеприве-
денный гриб на Paeonia X alhiflora среди растений-хозяев R. coleosporii
Sacc., но. пока этот вопрос остается открытым.

SEPTORIA AECIDIICOLA Pat.

Пикниды гриба наблюдались на верхней стороне пятен с эцидиями
Puccinia dioicae Р. Magn. на Cirsiuni palustre (L.) Scop.

По данным литературы (Ячевский, 1917; Oudemans, 1919), гриб найден на эцидиях
Puccinia agropyri с Clematis cirrosa в Тунисе.

SEPTORIA SOCIA Pass.

В образце нередко на одних и; тех же пятнах, вместе с эцидиями
Puccinia aecidii-leucanthemi Ed. Fischer на Leucanthemum vulgare L. (см.
рис. 2).

В литературе (Allescher, 1901; Schroeder, Hassebrauk, 1957; Тетерев-
никова-Бабаян, 1963; Punithalingam, Wheeler, 1965 и др.) данных о свя-
зях рассматриваемого гриба с ржавчинными грибами найти не удалось.

Возможно, что в нашем образце гриб случайно оказался на пятнах
ржавчинного гриба.

В. Б. Грув (Grove, 1935) считает 5. soda недоразвитой стадией S. chrysanthemi
Ail. В качестве синонимов последнего он называет еще 5. chrysanthemella Sacc.,
S. chrysanthemi-indici Kab. et Bub., S. Rostrupii Sacc. et Syd. На основании эксперимен-
тального исследования синонимами (за исключением S. soda иS. chrysanthemi All.)
считают эти, виды и другие авторы Punithalingam, Wheeler, 1965).

Д. Тетеревникова-Бабаян (1963), наоборот, перечисляет все виды, кроме S, chrysan-
themella, как самостоятельные.

Для 5. soda она приводит в качестве питающего растения еще
Chrysanthemum indicum L. При искусственном заражении гриб перешел
на некоторые виды Chrysanthemum и даже на Achillea ptarmica (Puni-
thalingam, Wheeler, 1965).
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По данным Д. Тетеревниковой-Бабаян (1963), описываемый гриб до
сих пор установлен в Австрии, ГДР, Италии и СССР (Ленинградская,
Новгородская и Курская обл., УССР, Ставропольский край Ставро-
поль и Тюменская обл. Тобольск). Кроме того, отмечен он еще в Ве-
ликобритании (Punithalingam, Wheeler, 1965).

Исследование вышеназванных десяти грибов продолжается автором.

Выводы

1. В приморской части Северной Эстонии рассматриваемые грибы обна-
руживались главным образом начиная с начала июля, а некоторые 'и
гораздо раньше: Darluca filtun 16/V, Ampelomyces quisqualis 14/VI
(первые мучнисторосяные грибы собраны 24/V и Ramularia coleo-
sporil 28/V). В массовом количестве 1 D. filum иA. quisqualis появля-
лись со второй половины июля.

2. Грибы, за исключением немногих, собраны в местах произрастания,
характеризующихся повышенной относительной влажностью, например,
по берегам моря, озер и других водоемов, на болотах, в зарослях и ле-
сах и т. д.

3. По распространению в Эстонии, а также, по-видимому, и во всей
Прибалтике изучаемые грибы можно распределить следующим образом;

Очень часто (повсеместно) и очень обильно встречаются D. filum и
A. quisqualis; очень часто и, может быть, обильно Tuberculina san-
guinea. Местами и иногда, вероятно, обильно встречаются: R. coleosporii
и Tuberculina maxima и, наверное, Ramularia rosea. Редко наблюдается
вместе с грибами Colletotrichum gloeosporioid.es. О распространении ос-
тальных видов известно мало, но скорее всего они редки.

4. Диплоидная фаза этих грибов известна по данным литературы лишь
} D. filum Eudarluca australis Speg. и у C. gloeosporioides Glome-
rella cingulata (Stonem.) Spauld. eh Schrenk. Предполагается, что она
имеется и у Ramularia rosea в виде Mycosphaerella salicicola (Fr.) Fuck.,
а, быть может, и у R. coleosporii и R. uredinis ( Mycospohaerella sp. sp.
или др.). Никаких указаний на наличие диплоидной фазы у остальных
видов не имеется.

5. Ввиду того, что часть этих грибов, будучи полифагами, имеют кос-
мополитическое или почти космополитическое распространение и обла-
дают весьма варьирующими морфологическими признаками, они были
описаны (и их продолжают описывать) многократно.

Так, описаны десятки видов из родов Cicinnobolus {Ampelomyces) ,

Darluca и Tuberculina. Многими авторами показано, что большая часть
этих видов является синонимами, причем было высказано мнение, что
роды Cicinnobolus и Darluca следовало бы рассматривать как монотип-
ные. С другой стороны, неправильно включать в названные роды виды,
не обитающие на грибах. В> настоящее время это относится прежде всего
к роду Tuberculina. . I

6. Упомянутые грибы можно сгруппировать по образу жизни следую-
щим образом: факультативными паразитами** грибов или микопатоген-
ными грибами следует считать A. quisqualis, D. filum, Т. maxima и

** Понятие «факультативный или факультативный биотрофный паразит» рассмат-
ривается здесь в смысле Э. Гоймана (1954 ; 220) «микроорганизмы, обладающие
способностью при отсутствии хозяев питаться также сапрофитно (например, на отмер-
ших или убитых ими частях растений)».
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Т. sanguined. Возможно, что к этой группе принадлежат также С. gloeo-
sporioides (в соответствующих случаях) и R. coleosporii.

Остальные виды можно рассматривать в качестве факультативных
паразитов высших растений вторичного характера, а некоторые(R. rosea
и Septoria soda) из них нередко даже как первичные паразиты выс-
ших растений.

Прежде в случае, если проникновение абсорбционных органов в гифы
или другие органы первичного паразита не было установлено, парази-
тические соотношения между этими грибами ставились под сомнение.
В таких случаях иногда, говорилось «о борьбе двух грибов за питатель-
ный субстрат». В последние десятилетия благодаря некоторым исследо-
ваниям (Schroeder, Hassebrauk, 1957 и др.) показано, что один гриб мо-
жет питаться за счет другого и без дифференцированных абсорбционных
органов.

7. Так, относительно многих так наз. гиперпаразитов неизвестно, каким
путем они подавляют первичных паразитов. Происходит ли это в виде
паразитического питания, то есть за счет веществ хозяина (как у A. qui-
squalis и D. filum), или же с помощью выделения токсических веществ
Тrichotecium roseuni). При этом эти способы могут или сочетаться, или же
один из них предшествует другому. Примером последнего может служить
Т. roseum. Он вначале выделяет антибиотик, вследствие чего мицелий
другого гриба повреждается или убивается, а затем Т. roseum использует
его как источник питания, то есть ведет себя как деструктивный паразит.

8. По своему кругу хозяев большинство описанных грибов относится
к полифагам: D. filum, A. quisqualis, Т. sanguinea, С. gloeosporioides и
R. cöleosporii.

Олигофагами можно считать S. soda, R. rosea и Т. maxima.
К видам, объем и круг хозяев которых неизвестны, относятся

R. uredinis и Septoria aeddiicola.
9. В связи с тем, что D. filum и Т. sanguina и A. quisqualis обитают

в первую очередь на более высокоразвитых представителях порядков
Uredinales и Erysiphales, а также из-за их слабой специализации и способ-
ности вести и сапрофитный образ жизни, их следует рассматривать как
относительно молодые виды. Остальные приведенные виды, ввиду ла-
бильных соотношений с их хозяевами (разнообразие грибов-хозяев, спо-
собность обитать и на тканях высших растений), также следовало бы
считать молодыми видами.

10. Рассматриваемые виды по их современному географическому рас-
пространению можно предварительно охарактеризовать следующим
образом;

а) космополитический элемент —D. filum, A. quisqualis, С. gloeospo-
rioides (но биотип его, обитающий совместно с паразитными микромице-
тами, известен лишь в Евроазии) и Т. sanguinea.

б) циркумбореальный элемент R. caleosporii и R..rosea. Оба они
доходят до Закавказья, а последний в Америке еще до Перу.

в) амфи-атлантический элемент Т. maxima.
г) принадлежность к географическому элементу неизвестна для

R. uredinis, S. aeddiicola и5. soda. По первичным сведениям они найдены
в основном в Европе, второй из них также в Северной Африке, третий
также в Западной Сибири.

Рассматриваемые грибы, не входящие в космополитический элемент,
могут иметь более широкий, чем указано выше, ареал, так как в их рас-
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пространении большую роль играет человек; кроме того, следует учиты-
вать и то, что использованные автором данные далеко не полные.

11. Часть указанных грибов, несомненно, играет более или менее важ-
ную роль в природе в качестве «стабилизаторов», но применение их в це-
лях биологической борьбы не дало ожидаемого эффекта. Одна из при-
чин этого недостаток или почти полное отсутствие сведений о биологии
и экологии этих грибов. С другой стороны, успешных результатов можно
достигнуть при применении современных методов генетики. Далее, к по-
ложительным результатам может привести всестороннее изучение био-
логических методов борьбы, применяемых против насекомых-вредителей
и других организмов. Например, весьма эффективной мерой может ока-
заться интродукция новых микофильных грибов.

Можно полагать, что для ржавчинных грибов более перспективно
применение организмов, которые угнетают или разрушают эцидии и спер-
могонии. В этом случае развитие ржавчинного гриба было бы прекращено
или его количество в природе в значительной мере уменьшилось бы.

Успешным может оказаться также применение организма, который
был бы приспособлен к зимующим стадиям ржавчинных грибов. В таком
случае период угнетения ржавчинного гриба будет довольно длинным,
а отмершие части высших растений могут являться источником питания
для применяемого организма.

Вообще существенным является не только разрушение спороношений
гриба, против которого ведется борьба, но и зарастание этого спороно-
шения другим грибом.
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Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.

Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidii-
leucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
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Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno
sporangium cornutum ткани листа.

Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium
campanulae.
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Р. PÕLDMAA

ANDMEID MÕNINGATE KOOS JAHUKASTE- JA ROOSTESEENTEGA
ESINEVATE MITTETÄIELIKE SEENTE KOHTA

Resümee
Artiklis käsitletakse 10 mükofiilset seeneliiki, mis on kogutud Loode- ja Põhja-Eesti

rannikuvööndi aruniitude rajoonist. Neist Ampelomyses quiqualis ja Darluca filum esi-
nevad kõikjal väga , sageli ning väga ohtralt; esimest on kogutud 24 jahukastelaadselt
liigilt ja teist 41 roostelaadselt liigilt. Sageli ja võib-olla ka ohtralt esineb Tuberculina
sanguinea. Kohati ning tõenäoliselt mõnikord ohtralt võib leida Ramularia coleosporii'a
ja Tuberculina rnaximu’i ning oletatavasti R. rosea' d. Harva esineb koos teiste mikro-
seentega Colletotrichum gloeosporioideš. Ülejäänud seente levik on ebaselge, tõenäoliselt
on nad haruldased.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 15. 111 1966
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P. PÕLDMAA

DATA ON SOME DEUTEROMYCETES OCCURRING
WITH UREDINALES AND ERYSIPHALES

Summary
' The paper deals with ten mycophylous fungal species collected in the geobotanic
region of meadow land with dry valleys in the coastal zone of north-western and
northern Estonia.

The hosts in Estonia discussed by other authors have also been included.
An overwhelming part of the Uredinales and the Erysiphales have been examined

under a binocular microscope МБС-1 with a magnification 25X-
Data on Ampelomyces quisqualis, parasitic on individual genera of the Erysiphales

occurring on the area studied, are given in the table.
Darluca filum has been found on 41 species of rust fungi parasitic on 56 host plants.
Both Tuberculina sanguinea and Ramularia coleosporii have been established on

three rust fungi. The rest of the species dealt with in the paper have each been found on
one rust fungus or occurring together with it.

Mass occurrence of. D. filum and A. quisqualis in the years 1956—1960 started in the
second half of July. In the case of the fungi concerned, the majority of the specimens
have been collected in habitats characterized by a higher than average relative humiditv
of air, such as the vicinity of water bodies, swamps, etc.

With regard to their distribution in Estonia and probably throughout the Baltic
Republics, they can be characterized as follows: D. filum and A. quisqualis very
frequent (very common and very numerous), T. sanguinea frequent and maybe also
numerous; R. coleosporii and Tuberculina maxima as well as probably Ramularia rosea
occur here, and there and may sometimes be numerous. Colletotrichum gloeosporioid.es
occurs rarely together with other microfungi. The distribution of the rest of the fungi
is unknown, but they are probably rare.

Of the fungi under study, A. quisqualis, D. filum, T. maxima and T. sanguinea are to
be considered as facultatively parasitic on other fungi (mycopathogenic fungi). Maybe
that C. gloeosporioides and R. coleosporii also belong here.

The other fungi studied may be regarded as secondary parasites on vascular plants.
Some of them {R. rosea and Septoria soda) occur frequently as primary parasites.

In general, there are still many unclear points in the problem of the nutrition of these
fungi and in their relations with their hosts (substratum).

Polyphageous are D. filum, A. quisqualis, T. sanguinea, C. gloeosporioides and
R. coleosporii, whereas S. soda, R. rosea, and T. maxima may be regarded as oligopha-
geous.

From the point of view of evolution, the majority of the above-mentioned fungi may
be considered to be “young”.

With regard to their present geographical distribution, the species under study belong
to the following geographical element: a) the cosmopolitan element D. filum,
A. quisqualis, C. gloeosporioides (the biotype of the latter occurring with microfungi has
been found ]n Eurasia only), and T. sanguinea-, b) the circumboreal element
R. coleosporii and R. rosea-, c) the amphiatlantic element T. maxima. Taking into
account the scarcity of the data available as well as the fact that man, through his
activities, contributes to the dispersal of the fungi studied, it is likely that the area of the
fungi belonging to the two last-mentioned elements is even more extensive.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany March 15, 1966
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	Рис. 7. Поглощение 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от освещенности при трехминутных экспозициях (по радиоактивности 5 дисков) .
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	Joon. 2. Sambiarinde üldkatteväärtus ja sammalde kogukaal soostunud niidu (Carex davalliana ass.) ja parasniiske aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montanq ass.) väetuskatses.
	Joon. 3. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Scorzonera humilis’e—Carex pallescens’i ass.) väetuskatses 6.—9. katseaastal.
	Joon. 4. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montana ass.) väeluskatses 6.—9. katseaastal (tk. heinaseemne täiendav külv).
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	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).

	TWO NEW SPECIES OF PHORIDAE (.DIPTERA) FROM THE KURIL ISLANDS, SAKHALIN DISTRICT, U.S.S.R.
	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
	Fig. 3. Macerated and expanded, hypopygium from right. a anal tube, b upper part, c lower part, d extruded copulatory organ, spiral process, e ditto, bifid process. Figs. 2 and 3. Borophaga (Peromiira) multisetolis n. sp., paratype, $. Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded, left side diagonally from rear.
	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.

	СРАВНЕНИЕ БЕЛКОВОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ СУДАКА ПЯРНУСКОГО ЗАЛИВА И ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
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	К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН ПРИ ГЕТЕРОДЕРОЗЕ БОБОВЫХ
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
	Untitled
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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
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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
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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
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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
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	POLÜFENOOLSETE ÜHENDITE DÜNAAMIKAST MÕNEDE VILJAPUU LII Kl DE NOORTES LEHTEDES
	Joon. I. Polüfenoolsete ühendile sisaldus aprikoosipuu noortes lehtedes
	Joon. 2. Polüfenoolsete ühendite sisaldus ploomipuu noortes lehtedes.
	Joon. 3. Polüfenoolide üldsumma ja seotud fraktsiooni sisaldus võrsel erinevas kõrguses asetsevates ning erineva vanusega lehtedes; А Moldaavia reproduktsioon, В Krasnodari reproduktsioon. (Jämedalt viirutatud lõik seotud fraktsioon.)

	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ И РОСТ РАЗНЫХ ФОРМ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ПОД ПОКРОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
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	THE THERMAL DENATURATION OF DNA COMPLEXES WITH PROTAMINE PEPTIDES
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
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	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.
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	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) В ПРИБАЛТИКЕ
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	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.
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	TEMPERATUURI MÕJUST VALKUDE MOLEKULKAALU MÄÄRAMISEL GEELFILTRATSIOONI ABIL*
	Joon. 1.
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	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
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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
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	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.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II
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	Joon. 1. Kaela lümfijuha kulgemise variandid (a, b, c) lammastel: / kaela lümfijuha; 2 kaela tõusev arter ja veen.
	Untitled
	Joon. 2. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid (a, b, c, d) uttedel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter; 6 I roie. Joon. 3. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid jääradel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter ja veen; 6' I roie.
	Рис. I. Изменения в потреблении кислорода (02 мл/г в час при 0° 760 мм Hg) в зависимости от температуры окружающей среды у птенцо!3 обыкновенной чайки, яйцо с проклевом; —•— «мокрые птенцы»; —оптенцы после обсыхания; --о-- накормленные птенцы.
	Рис. 2. Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды у птенцов обыкновенной чайки. Обозначения те же, что на рис. 1.
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Päeva pikkuse mõju kapsakoi l nukkude kaalule; 2 nukkude üldpikkusele (Pj; 1=0,5 mm); 3 nukkude pikkusele parema tagajala tipuni (P 2; 1 —0,5 mm); 4 nukkude pea maksimaalsele dorsaalsele laiusele (L 2; 1 = 0,143 mm); 5 nukkude ventraalsele laiusele (Lg 1 =0,25 mm); 6 rööviku- ja nukujärgu kestusele; 7 suremusele neljandas instaaris.
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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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