
Э. КЛААМАНН

О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
FAVOSITES COREANIFORMIS SOKOLOV

При монографическом исследовании фавозитид острова Сааремаа в
отложениях паадлаского горизонта й Химмисте-Куйгу и его ближайших
окрестностях Б. Соколов выявил своеобразные ветвистые кораллы, по-
лучившие название Favosites coreaniformis Sok.

Характерные признаки вида были им суммированы в следующем
диагнозе: «Полипняк цилиндрической формы небольших размеров. Обра-
зован резко дифференцированными многоугольными кораллитами диа-
метром 0,5—1,3 мм. К поверхности полипняка стенки слабо утолщаются.
Днища обычно чередуются с интервалом 0,6 —1,3 мм й лишь у поверх-
ности сближаются. Поры крупные, диаметром 0,3 мм, располагаются в
один ряд. Шипики намечаются лишь в чашках» (Соколов, 1952, стр. 53).

В последующие годы из топотипического местонахождения F. coreani-
formis собран и обработан новый материал, позволяющий полнее охарак-
теризовать отдельные признаки этого вида и выявить границы их измен-
чивости. При этом было установлено несколько новых, не замеченных ра-
нее признаков, диктующих’ необходимость пересмотра таксономического
положения этого вида и перенесения его из подотряда Favositina в под-
отряд Thamnoporina, точнее к роду Parastriatopora.

Основные доводы в пользу такого заключения можно резюмировать
следующим образом:

1. Экземпляры Favosites coreaniformis Sok. имеют выдержанную
ветвистую или цилиндрическую форму полипняка.

2. В центральной части ветвей кораллиты расположены параллельно
друг другу и оси колонки, но затем сначала плавно, в дальнейшем все
круче изгибаются и открываются на поверхности ветвей под прямым или
близким к прямому углом. При этом степень изгиба кораллитов к по-
верхности колоний тем больше, чем больше диаметр ветвей.

3. В периферии полипняка днища и стенки утолщаются за счет от-
лагавшейся на них стереоплазмы, что у более крупных экземпляров
приводит к полному заполнению кораллитов в непосредственной близости
к поверхности полипняка и к образованию узкого, но вполне четкого
стереоплазматического кольца.

4. Волокнистая микроструктура стереоплазмы.
Нет необходимости анализировать таксономическое значение каждого

из вышеуказанных признаков в отдельности, так как по общему мнению
исследователей такой комплекс в целом характеризует род Parastriatopora.
Главная особенность настоящего вида заключается только в том, что один
из названных признаков стереоплазматическое утолщение стенок не
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всегда столь резко выражено, как это подчеркивается в диагнозе рода, и
может при некоторых обстоятельствах (например, небольшой материал и
отсутствие в нем взросльщ экземпляров, недостаточное количество шли-
фов, недостаточное внимание к выяснению изменчивости) остаться неза-
меченным.

Чтобы убедиться, какое место занимает Р. coreaniformis но строению
стереозоны среди парастриатопор, рассмотрим коротко поведение этого
признака у выделенных к настоящему времени видов Parasiriatopora.

Среди примерно тридцати видов Parasiriatopora, распространенных
на огромной площади от Северной Африки до восточных берегов матери-
ка Евразии, преобладают такие, у которых стереоплазма внезапно появ-
ляется после отгибания почти параллельных в осевой части друг
другу кораллитов в сторону, что ведет к возникновению резко очерченного
и преимущественно сплошного стереоплазматического кольца. Ширина
такой стереозоны колеблется от Vs до V 2 радиуса ветвистого полипняка.

К этой группе видов принадлежат:
Parasiriatopora arctica (Tchernychev, 1937); силур Новой Земли.
Р. mutabilis (Tchernychev, 1937V, силур Северной Земли.
Р. tebenjkovi (Tchrnychev, 1938); венлок Сибирской платформы.
Р. tchernychevi Sokolov, 1955; лландовери Сибирской платформы.
Р. multiseptosa Smirnova, 1959; лландовери Восточного Таймыра.
Р. rzonsnickajae Dubatolov, 1959; жедин Кузбасса, крековские слои.
Р. Sokolovi Smirnova, 1959; лландовери Восточного Таймыра.
Р. squamata Dubatolov, 1959; нижний лудлов Кузбасса.
Р. altaica Dubatolov, 1962; лудлов Рудного Алтая, локтевская свита.
Р. commutabilis Klaamann, 1962; лудлов Эстонии, каармаский гори-

зонт.
Р. mirifica Klaamann, 1962; лландовери Эстонии, верхи райккюлаского

горизонта.
Р. innae Dubatolov, 1963; жедин Кузбасса, томь-чумышский горизонт.
Р. mutabilis balkhashicus Kovalevsky, 1965; лудлов Западного При-

балхашья, акканские известняки.
Однако кроме уже' названных существуют и такие парастриатопоры,

стереозона которых узкая, несплошная и нечеткая, причем между ее ши-
риной и диаметром колонии может быть установлена определенная за-
висимость (например, при увеличении последнего увеличивается и пер-
вая). К таким парастриатопорам относятся;

Р. rhizoides Sokolov, 1949; лландовери Сибирской платформы.
Р. celebrata Klaamann, 1962; лландовери Эстонии, верхняя половина

райккюлаского горизонта.
Р. undosa Sokolov et Tesakov, 1963; венлок Сибирской платформы.

Остальные формы, перечисляемые ниже, мы относим к роду Parasiria-
iopora лишь условно или из-за наличия признаков, не совместимых с
признаками парастриатопор (например, трабекулярное строение стерео-
зоны), или из-за неполноты первоописаниц: Р. caulicuia (Sardesson,
1896); Р. corallioides (Vinassa de Regny, 1918); P. (?) gortanii (Vinassa
de Regny, 1918); P. coreanica (Ozaki, 1934); P. annulaia (Le Maitre,
1952); F.floralis (Le Maitre, 1952); P. magna (Le Maitre, 1952); P. (?)

thamnoporoides Dubatolov, 1959; P. (?) pseudocoreanica Dubatolov, 1962;
P. pashkovi Leleshus, 1964; P. rhizoides var pamirica Leleshus, 1964.
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Нет сомнения, что по изменчивому характеру стереозоны Р. согеа-
пifor mis (Sok.) принадлежит ко второй группе видов, так как он имеет
больше всего аналогичных черт с входящим в эту группу типовым видом
рода Р. rhizoidp.s Sok., изменчивость которого детально выявлена И. Чу-
диновой (1958). Такому выводу не противоречат и остальные признаки, в
связи с чем нет основания не считать Р. coreaniformis одним из наиболее
типичных представителей парастриатопор.

Интересно подчеркнуть, что пока все без исключения представители
второй группы приурочены к силурийским отложениям платформенных
бассейнов. Из возможных объяснений этого явления автору представ-
ляется наиболее правдоподобным неодинаковая изученность парастриа-
топор разных районов. Так, ветвистые табуляты силура Сибирской плат-
формы и Прибалтики лучше изучены, их изменчивость более подробно
выявлена, ввиду чего в описаниях видов больше акцентируется неодина-
ковая интенсивность отложения стереоплазмы в периферической зоне
полипняка, чем полное заполнение кораллитов стереоплазмой. Иными
словами отсутствие сплошного стереоплазматического кольца является
у Parastriatopora более общим признаком, чем мы это принимаем до сих
пор, и в ряде районов он из-за неполноты материала и недостаточного
изучения изменчивости выделенных таксонов мог остаться незамеченным.
Поэтому этот признак должен получить отражение и в диагнозе рода.

СЕМЕЙСТВО PACHYORIDAE GERTH, 1921

Род Parastriatopora Sokolov, 1949

Типовой вид. Parastriatopora rhizoides Sokolov. Сибирская плат-
форма, р. Подкаменная Тунгуска. Лландовери.

Диагноз. Полипняки цилиндрические, ветвистые, сложенные ра-
диально расходящимися от центральной части колонии кораллитами. В
периферической части полипняка кораллиты отгибаются в сторону, ввиду
чего нормально или под углом, близким к прямому, открываются к по-
верхности. Чашки ширококонусовидные. В осевой зоне кораллиты тонко-
стенные, мелкие, сильно дифференцированные по размерам, в перифери-
ческой более крупные, однородные и частично или сплошь заполнены
стереоплазмой. Ввиду этого стереозона нечетко ограниченная, узкая или
имеет вид сплошного кольца. Поры расположены либо на ребрах, либо
на гранях. Днища горизонтальные, полные, сильно сближенные, в пери-
ферических частях колонии и при наличии сплошного стереоплазмати-
ческого кольца целиком заключенные в нем. Септальные образования
представлены шипиками или ребрами, но могут и отсутствовать.

Распространение. Лландовери средний девон. Сомнительные
находки происходят из верхнего ордовика Италии.

Parastriatopora coreaniformis (Sokolov. 1952)
Табл. I, I—9\ табл. 11, I—s; рис. 1 в тексте

1933. Ähnlich Striatopora halli Tripp (part.), стр. 131—132, табл. XVI,
фиг. 5—6; рис.) 50 и 51 в тексте.

1952. Favosites coreaniformis sp. n. Соколов, стр. 53—54, табл. XX,
фиг. 3—6.

Гол о тип. Экз. № 145; Соколов, 1952, табл. XX, фиг. 3, 4. Эстония,
о. Сааремаа, Химмисте-Куйгу. Лудлов, паадлаский горизонт. Хранится
в музео ВНИГРИ в Ленинграде.
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Диагноз. Диаметр цилиндрических или дихотомически ветвящихся
полипняков 10—20 мм. Кораллиты полигональные, сильно дифференци-
рованные в осевой части колонии (диаметр 0,4-=-1,3 мм), более крупные
и равномерные в периферии (1,2ч-1,7 мм). Толщина стенки кораллитов
во внешней зоне до 10 раз превышает толщину в центральных частях
полипняка. Расположение кораллитов типичное для представителей
Parastriatopora. Стереозона узкая, шириной 2,5—3 мм; сплошное кольцо
возникает редко. Интервал днищ в осевой зоне 0,7—2,5 мм, в стереозоне
сокращается до 0,2 —0,3 мм. Поры стенные, диаметром около 0,25 мм.
Грубые септальные шипики наблюдаются только в периферии полипняка.

Описание. Полипняки цилиндрические, слабо изгибающиеся или
дихотомически разветвляющиеся в верхней части; их диаметр 10—
20 мм, длина наиболее крупных обломков достигает 60 —70 мм. Целых
экземпляров не найдено. Кораллиты имеют в осевой части веерообразное
расположение, но чем ближе к поверхности, тем больше и резче они
изгибаются в сторону, открываясь под прямым или близким к прямому
углом. Чашки многоугольные, ширококонусовидные, с притупленными
краями. По мере роста поперечники кораллитов постепенно увеличиваются
и приобретают более одинаковые размеры. Если в осевой зоне их диф-
ференциация по величине значительная, максимально от 0,4 до 1,3 мм,
то на поверхности диаметры варьируют в пределах 1,2—1,7 мм или (у
более мелких колоний) около 1,5 мм. Одновременно с этим изменяется
и толщина стенок, равная в центральной части колонии 0,03—0,05 мм, но
достигающая на поверхности 0,2—0,25, иногда даже 0,4 мм.. Утолщение
стенок является результатом отложения на них слоя стереоплазмы. Пер-
вые следы последней появляются на месте наиболее резкого изгиба корал-
литов к поверхности, где она очень тонким слоем покрывает сначала
только днища. Ближе к поверхности слой стереоплазмы на днищах утол-
щается и в самой периферии охватывает и стенки кораллитов. Макси-
мальная толщина зоны, в которой наблюдается отложение стереоплазмы,
составляет всего 2,5—3,0 мм. При этом сплошное стереоплазматическое
кольцо возникает очень редко, только у некоторых наиболее крупных эк-
земпляров, и даже у них оно ограничивается одним миллиметром в не-
посредственной близости к поверхности полипняка (см. рис 1; табл. I, 5,6).

Рис. 1. Продольные разрезы двух по-
липняков близкого диаметра, показы-
вающие неодинаковый характер сте-
реозоны. О. Готланд, Грогансхувфуд;
лудлов, слои Хемсе. (По Tripp, 1933).

X 1,5.

Микроструктура стереоплазмы волокнистая в более светлой, чем
стенка известковой массе заметны тончайшие короткие волокна, наслоен-
ные параллельно друг другу, а также стенкам и днищам кораллитов.
Днища полные, горизонтальные, тонкие, в периферической зоне слегка
изгибающиеся. В центральной части полипняка между ними преобла-
дают интервалы от 1 до 2,5 мм; между единичными днищами возможно
сокращение расстояния до 0,6—0,7 мм. После изгиба кораллитов интер-
вал днищ резко уменьшается до 0,2—0,5 мм. Поры стенные, расположен-
ныё обычно в один ряд, в стереозоне до трех рядов. Их диаметр сравни-
тельно велик —O,2 —0,25, в редких случаях даже 0,3 мм; расстояние
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между порами в рядах' приблизительно в два раза больше их попереч-
ника. Септальные образования в осевых частях колоний отсутствуют и
появляются обычно только в самой периферии в виде грубых шипиков.
Количество шипиков максимально 12, их длина 0,2—0,3 мм.

Изменчивость. Большинство признаков настоящего вида *—

диаметр кораллитов, толщина стенки в осевой зоне, поперечник пор и
характер септального аппарата отличается большим постоянством и
существенных отклонений от границ, отмеченных в разделе «Описание»,
у них не бывает.

Наиболее изменчивым является характер стереозоны, особенно у бо-
лее тонких молодых полипняков, У них стереоплазма наблюдается лишь
в непосредственной близости к поверхности полипняка, где она тонким
слоем покрывает только последние 2—3 днища (см. рис. 1; табл. I, 7,9).
У взрослых экземпляров стереозона более или менее четкая, хотя полное
заполнение внутренности кораллитов стереоплазмой и возникновение
сплошного стереоплазматического кольца наблюдаются сравнительно
редко. Таким образом, вырисовывается общая закономерность, установ-
ленная И. Чудиновой (1958) у типового вида Paraslriaiopora —Р.
rhizoides : с увеличением диаметра полипняка увеличивается и ширина
кольца стереоплазмы.

Сравнение. По размерам полипняков и кораллитов наиболее сход-
ны сР. coreaniformis (Sok.), Р. mutabilis balkhashicus Koval. (Ковалев-
ский, 1965) из лудлова Западного Прибалхашья и Р. muliisepiosa Smir-
nova (Жижина, Смирнова, 1959) из лландовери Восточного Таймыра.
Первый отличается неодинаковым диаметром пор в центральных и внеш-
них частях колонии (соответственно 0,3 и 0,15 мм) , резко очерченным
стереоплазматическим кольцом и отсутствием септальных шипиков, вто-
рой —‘ кроме широкой стереозоны также наличием двух типов (угловых
и стенных) пор более мелкого* диаметра.

Девонский Р. innae Dubat. (Дубатолов, 1962; Чудинова, 1964) отли-
чается несколько большим поперечником чашек (1,5 —2,0 мм), хорошо
развитым сплошным стереоплазматическим кольцом и меньшим диамет-
ром пор (0,2 мм).

Таблица I У
Parastriatopora coreaniformis (Sok.)

1,2 Внешний вид ветвистого полипняка и продольный разрез тоги же экземпляра;
последний, показывает наличие узкой, но плотной зоны стереоплазматического утолще-
ния в периферии колонии. О. Готланд, Грогансхувфуд; верхний силур, лудловский

ярус, слои Хемсе. Около 3/4 нат. вел. (По Tripp, 1933).
3 Внешний вид молодого полипняка. Местонахождение и возраст те же. Около 3/4

нат, вел. (По Tripp).
4 —-Со 1904. Внешний вид полипняка, почти полностью обволоченного колонией
мшанки. Эстония, о. Сааремаа, Химмисте-Куйгу; верхний силур, лудловский ярус,

паадлаский горизонт. Нат. вел.

'5,6 Со 1611. Местонахождение и возраст те же. Поперечный (Х7, 5) и продольны:!
(Х4) разрезы. Хорошо заметно постепенное утолщение слоя стереоплазмы, покрываю-
щего днища, от места изгибания кораллитов к периферии, ввиду чего около самой по-

верхности колонии образуется сплошное узкое стереоплазматическое кольцо.
7,8 Со 1609; 9 Со 1610. Местонахождение и возраст те же. Продольные и попе-

речный (в 2 мм от поверхности полипняка) разрезы молодых полипняков. Стереоплаз-
матическое утолщение стенок в периферии практически отсутствует. Отчетливо заметен
бе лее косой, чем у взрослых экземпляров, выход кораллитов к поверхности полипняка.
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По строению стереозоны наибольшее количество общих черт имеется с
Р. rhizoides Sok. (Соколов, 1949; Чудинова, 1958), но полипняки, корал-
литы и поры у этого вида мельче (особенно в осевой зоне); кроме того,
поры расположены и на ребрах.

Более мелкие кораллиты в центральных частях колонии (0,4 —0,8 мм)
и выдержанная широкая стереозона отличают сходные по остальным
признакам' Р. rzonsnickajae Dubat. (Дубатолов, 1959) и Р. tchernychevi
Sok. (Соколов, 1955).

Наиболее близкий по своему геологическому возрасту Р. commutabilis
Klaam. (Клааманн, 1962), из каармаского горизонта Эстонии отличается
более резко варьирующим диаметром полипняков, менее правиль-
ным поперечным сечением кораллитов и их меньшим диаметром в пери-
ферической зоне (1,0 —1,3 мм).

Распространение. Лудлов Эстонии, паадлаский горизонт; луд-
лов острова Готланд, слои Хемсе (Tripp, 1933). Сходные формы указы-
ваются из нижнего лудлова Подолии и Средней Азии (Соколов, 1952) и
из лудлова Приполярного Урала зоны Laceripora cribrosa Parastri-
aiopora arctica и Favosites pseudoforbesi ohesaarensis Howellella
pseudogibbosus (Чехович, 1965).

Местонахождение. О. Сааремаа Пильгузе и Химмисте-Куйгу.
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К ■ Таблица II
Parastriatopora coreaniformis (Sok.)

I—s Со 1905. О. Сааремаа, Химмисте-Куйгу; лудлов, паадлаский горизонт. Про-
дольные, поперечные и параллельный к поверхности колонии разрезы, отчетливо по-

казывающие типичные признаки парастриатопор. (Х4).
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FAVOSITES COREANIFORMIS’E TAKSONOOMILISEST ASENDIST

Resümee
Täiendava topolüüpilise materjali läbitöötamise tulemusena näidatakse, et Saare-

maalt paadla lademest Favosites coreaniformis’e nime all kirjeldatud okslikud korallid
kuuluvad tegelikult perekonda Parastriatopora, sest koloonia kasvu vanemas staadiumis
kujuneb koloonia perifeerses osas välja selge stereotsoon.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Gecdoogia Instituut 17. XII 1965

E. KLAAMANN
ON THE TAXONOMIC POSITION OF FAVOSITES

COREANIFORMIS SOKOLOV
Summary

As a result of the study of the additional topotypical material, the author draws the
conclusion that the ramose corals described from Ludlovian deposits (Paadla stage) of the
island Saaremaa as Favosites coreaniformis Sok. actually belong to the genus
Parastriatopora. Apart of the ramose form of corallum and the typical parastriatoporid
arrangement of corallites, a stereozone arising in the peripheral part of the corallum at
the older stage of corallum growth speaks in favour of this assumption, in the first
line.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Geology Dec. 17, 1965
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	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
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	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).
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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
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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.
	Untitled
	Untitled
	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
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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
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	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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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEK
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ARENGUST JA TÄHTSAMATEST SAAVUTUSTEST SEITSEAASTAKUL (1959—1965), TEADUSLIKORGANISATOORSEST TÖÖST 1965. AASTAL JA AKADEEMIA 1966. AASTA TÖÖPLAANIST
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	ИЗМЕНЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИВИВКИ НА КРАСНОКОЧАННУЮ
	Фото 1. Слева краснокочанная капуста ’Каменная головка’ (подвой), справа брюссельская капуста Геркулес 118’ (привой).
	Фото 2. Измененная форма (Vi) от прививки ’Геркулес 1!8’ на ’Каменную головку’.
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	TÄIENDAVAID ANDMEID ROOKIMISE TEEL SAADUD MUUTUNUD ROOSKAPSAVORMI BIOKEEMILISTE OMADUSTE KOHTA, VÕRRELDUNA LÄHTEVORMIGA
	Untitled
	Untitled

	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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	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.
	Untitled
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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
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	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.
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	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.
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	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.
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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.
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	Illustrations
	Taimede kõrguse sõltuvus mulla reaktsioonist: 1 Ononis repens, 2 Ononis arvensis, 3 Medicago iupulina, 4 Trifolium repens, 5 Trifolium arvense, 6 Vicia silvaüca, 7 Vicia sativa, 8 Anthyllis vulneraria, 9 Lotus corniculatus, 10 Lathyrus silvesiris, 11 Lathyrus vermis.
	Фото 1. Растения; А исходной формы, Б мутанта cyathiformis.
	Фото 2. Стебель: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 3. Листья: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 4. Всходы; А исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Фото 5. Лист: А мутанта Tortilis, Б исходной формы.
	Фото 6. Растения: А■— исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Рис. 1. А Фотосинтетическая камера. Б Ванна с ртутью. 1 лист или диск из листа в держателе, 2 рычаг, 3 термосопротивление, 4 водяной радиатор, 5 трубки для циркуляции газа, б воронка и сосудик для зарядки камеры МС02.
	Рис. 2. Схема освещения (вид сверху); 1 ванна с ртутью, 2 фотосинтетическая камера, 3 лист в камере, 4 лист при предварительном освещении, 5 зеркало, 6 прожекторная лампа, 7 конденсор, 8 жидкостный фильтр, 9 фильтры из цветных стекол, 10 пластинка из органического стекла, И пиранометр Янишевского.
	Рис. 3. Схема добавочных систем к фотосинтетической камере: 1 фотосинтетическая камера, 2 газгольдер, 3 мембранный насос, 4 торцовый счетчик, 5 фильтр с 20%-ным КОН, 6 насос, 7,8 трубки для продувания системы, 9 трехходовые краны.
	Рис. 4. Схема прибора для контроля за изменениями концентрации углекислоты: 1 счетчик СБТ-9, 2 уплотнение, 3 газовое пространство, 4 соединительные трубки, 5 корпус из органического стекла.
	Untitled
	Рис. 5. Поглощение НС02 дисками из листьев в камере при экспозициях различной продолжительности (по радиоактивности 5 дисков). Рис. 6. Снижение радиоактивности газа в «малой системе» в течение экспозиции за счет поглощения нСОг диском из листа фасоли.
	Рис. 7. Поглощение 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от освещенности при трехминутных экспозициях (по радиоактивности 5 дисков) .
	Joon. 1. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus Laelatu puisniidu (Filipendula hexapetala—Sesleria coerulea ass.) väetuskatses esimesel ja teisel katseaastal.
	Joon. 2. Sambiarinde üldkatteväärtus ja sammalde kogukaal soostunud niidu (Carex davalliana ass.) ja parasniiske aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montanq ass.) väetuskatses.
	Joon. 3. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Scorzonera humilis’e—Carex pallescens’i ass.) väetuskatses 6.—9. katseaastal.
	Joon. 4. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montana ass.) väeluskatses 6.—9. katseaastal (tk. heinaseemne täiendav külv).
	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).
	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
	Fig. 3. Macerated and expanded, hypopygium from right. a anal tube, b upper part, c lower part, d extruded copulatory organ, spiral process, e ditto, bifid process. Figs. 2 and 3. Borophaga (Peromiira) multisetolis n. sp., paratype, $. Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded, left side diagonally from rear.
	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
	Рис. 1. Численность гусениц и коконов капустной моли в 1962—1964 гг. на 100 растений.
	Рис. 2. Колебание среднемесячных температур и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с соответствующими средними многолетними (1950 —1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная линия многолетние среднемесячные данные; положительные отклонения от среднего многолетнего уровня показаны выше, а отрицательные отклонения ниже этой прямой.
	Pnc. 3. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты среди плодового сада с относительно богатой растительностью в непосредственной его близости; Б участок капусты в большом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной его близости.
	Рис. 4. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты с древесной, кустарниковой и травянистой растительностью по его краям; Б участки капусты в полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной их близости.
	Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кустарниково-травянистой растительностью. (Окрестности г. Тарту.) А верхняя часть южного склона; Б нижняя часть этого же склона. Высота всего столбца показывает численность гусениц и коконов капустной моли на 1 растение, а заштрихованная часть столбца процент зараженности вредителя паразитами.
	Рис. 6. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, расположенном среди большого массива этой культуры. (Окрестности г. Тарту.) Обозначения те же, что на рис. 5.
	Рис. 1. Дневная ритмика кормления птенцов; Л—у Turdus т. musicus L., Б— у Т. р. philomelos Brehm. (по Keskpaik, 1963). 3-и сутки 5-е сутки 4-е „ 9-е „
	Рис. 2. Поведение птиц-родителей (Turdus т. musicus L.) и температура в гнезде у птенцов (5 особей). 4, $ прилет самки 4 4-суточные при 14° f S вылет самки из гнезда 5а 5-суточные при 14° к кормление птенцов 56 6-суточные при 17° i прямая солнечная радиа- 6а 7-суточные при 16,5° ция 66 9-суточные при 19° 3 3-суточные при 14,5°
	Рис. 3. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (имп/мин) ( ) и температуры ( ) в гнезде у птенцов Turdus т. musicus L. в природных условиях при 15—17°. 5,6, 7 возраст птенцов (в сутках) — прилет самца Значение остальных знаков см. на рис. 2. Ф самка шевелится на гнезде
	Рис. 4. Регистрация электрической активности в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L, в природных условиях. (Цифры обозначают время в мин.) ф прилет самки ф вылет самки из гнезда
	Рис. 5. Электрическая активность в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L. при охлаждении в течение 25 мин. Значение остальных знаков см. на рис. 4.
	Рис. 6. Положение птенцов различного возраста в гнезде через 10 мин после вылета самки: А 1-суточные Г 4-суточные Б—2„ Д 5 В—3„ Е 6
	Рис. 7. Положение птенцов дрозда в гнезде при различной температуре среды через 15—20 мин после экспозиции в камере. А, Б 1-е сутки В 4-е „ Г 7-е „
	Рис. 8. Температура в гнезде под группой птенцов из 4—5 особей [Turdus т. musicus L.) при кратковременном (I, II) и длительном охлаждении (III) I. 1, 2 1-суточные при 8° 111. 10 5-суточные при 17° 3 2-суточные при 11° 11 6-суточные при 18° 4 3-суточные при 8° 12 9-суточные при 20° 5 5-суточные при 12° j скучивание птенцов 11. 7 7-суточные при 12° ' пРямая солнечная 8 8-суточные при 11° радиация 9 10-суточные при 10°
	Joon. 1. Valgete vereliblede noorvormide sisaldus küülikute veres.
	Joon. 2. Fenoolide sisaldus küülikute veres.
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 12 kuud pärast fosforiiditolmu intratrahheaalset manustamist. Rohkesti rakulis-fibroosse ehitusega sõlmekesi. (Suurendus ИOХ-)
	Mikrofoto 2. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Väheldased tolmukolded ja ebaühtlaselt paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 80X-)
	Mikrofoto 3. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Lümfohistiotsütaarsete rakkude ja fibroblastide rohkenemisest ning tolmurakkude sisaldusest paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 330X-)
	Mikrofoto 4. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Perivaskulaarne tolmuladestus ja reaktiivne rakkude rohkenemine. (Suurendus 90X-)
	Mikrofoto 1. Granulatsioonivöönd kontrollrühma rotil 12-ndal päeval pärast operatsiooni. (Suurendus 80 X-)
	Mikrofoto 2. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga Vs bd. 12 päeva. On kujunenud lai ja kohev granulatsioonivöönd. (Suurendus 80 X.)
	Mikrofoto 3. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga V 2 bd. 12 uäeva. Granulatsioonivööndi äärel on näha rohkesti hiidrakke. (Suurendus 100 X-)
	Mikrofoto 4. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga 1 bd. 12 päeva. Hiidrakud on granulatsioonivööndi äärel moodustanud pideva barjääri. (Suurendus 250 X-)
	Untitled
	Untitled
	Fig. 1. Small angle X-ray diffraction pattern of Acipenser güldenstädü sperm “superpolymer” DNA: two reflections are visible. DNA concentration 34 per cent dry weight in distilled water; Ni-filtered Cu Ka radiation.
	Fig. 2. Plots of the square of the Bragg spacing (10—16 X X s~2) versus reciprocal of weight concentration of DNA (c— •) for “superpolymer” DNA specimens: X calf thymus DNA, о Acipenser güldenstädii sperm DNA.
	Fig. 3. Central part of X-ray diffraction pattem of “superpolymer” DNA fibre at 95 percent relative humiditv. Arrow points the 41 Ä reflection.
	Fig. 4. Electron micrograph of “superpolymer” DNA fibre, 65 Ä in diameter, consisting of 4 DNA double helices. Shadowed with Pt-Pd alloy at an angle of 8 degrees from the plane of supporting film, X 100 000. Arrow shows the direction of shadow. (Authors are indebted to Mrs. A. Kaftanova for this photograph.)
	Fig. 5. A tentative scheme for deoxyribonucleoprotein extraction and small angle diffraction experiments. I native DNH in interphase nuclei, II water-extracted DNH, 111 water-extracted DNH precipitated in 0.14 M NaCl, IV salt-extracted DNH, without mechanical rupture of DNA micelles, V salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl, VI saltextracted DNH, with mechanical rupture of DNA micelles, VII salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl.
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
	Untitled
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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.
	Untitled
	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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