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L RAID

MULLANIISKUSE SEOSEST METEOROLOOGILISTE TINGIMUSTE
JA PÕHJAVEETASEMEGA MÕNEDES METSA-KASVUKOHA-

TÜÜPIDES

Kirjanduse andmeil on mitmed autorid väljendanud mullaniiskust
põhjaveetaseme funktsioonina, seda peamiselt turvasmuldades, kuna mine-
raalmuldade, eriti metsamuldade kohta leidub vastavat materjali vähe (Juu-
sela, 1945; Eggelsmann, 1957; Константинов, 1966).

Seos mullaniiskuse ja põhjaveetaseme vahel avaldub enamasti line-
aarselt, välja arvatud raiestikkudes, kus tema kujuks V. Konstantinovi
arvutuste järgi on teise astme parabool (Константинов, 1966).

Mullaniiskuse avaldamine põhjaveetaseme funktsioonina on mõeldav
ainult kõrge põhjaveeseisuga muldades, kus põhjavesi mõjutab mullapro-
fiili kogu ulatuses. Sügaval asetseva põhjavee korral tuleb arvestada ka
leiste tegurite (sademed, õhutemperatuur jne.) mõju. Seejuures ükski fak-
tor ei mõjuta mullaprofiili tervenisti, vaid ainult teatud ulatuses.

ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut seadis endale ülesandeks
uurida 1963.— 1965. a. vegetatsiooniperioodidel mullaniiskuse seost meteo-
roloogiliste tingimuste ja põhjaveetasemega mõnedes metsamuldades.

Uurimisobjektid ja -metoodika
Mullaniiskuse seost meteoroloogiliste tingimuste ja põhjaveetasemega uuriti Valga-

maa metsamajandi Aakre metskonna statsionaarsetel proovialadel valmivates ja küpsetes
männipuistutes pohla- ja mustika-kasvukohatüübis, mis A. Karu ja L. Muiste (1958) tüpo-
loogilise klassifikatsiooni kohaselt jaotati tüübivariantideks (tabel 1).

Uuritud metsamuldade päritolu ja iseloomustus

Tabel 1

Metsa-kasvu-
kohatüüp

Kasvukohatüübi
variant Mullaerim Mulla lõimis

Pohla Kuuse-pohla
Palusambla-pohla
Mustika-pohla

Keskmiselt leetunud kamar-leet-
muld

Keskmiselt leetunud leedemuld
Keskmiselt leetunud leedemuld

Liiv saviliival
Liiv liival
Liiv liival

Mustika Leselehe-mustika
Laaniku-mustika

Rabastuv mustika

Keskmiselt leetunud kamar-leet-
muid

Gleistunud, tugevasti leetunud
leedemuld

Turvastunud leet-glcimuld

Saviliiv liivsavil

Liiv liival
liivsavi vahekihti-
dega

Liiv liival
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Põhjavee sügavus mõõdeti ja mullaiiiiskus määrati iga kuu 10., 20. je 30. päeval, kus-
juures mullaproovid võeti 20—30 cm sügavuseni geneetiliste horisontide kaupa, sügava-
mal aga igast 10 cm tüsedusest kihist kuni põhjaveeni (kokku 16 000 mullaproovi). Sade-
meid mõõdeti üks kord päevas: hommikul enne intensiivse aurumise algust (kell 8.00

Täiendava parameetrina võeti arvesse veel dekaadi keskmine õhutemperatuur
lähima meteoroloogiajaama (Valga Meteoroloogiajaam) materjalide põhjal.

Saadud andmed töötati ümber Tartu Riikliku Ülikooli arvutuskeskuses elektronarvutil
«Ural-4».

Töötlemismeetodi otsingul eraldati juhusliku valiku teel osa materjali ja arvutati
selle ulatuses uuritavate parameetrite vahel nii lineaarsed kui ka mittelineaarsed seosed.
Ilmnes, et seose kuju on kõige lähem lineaarsele; y =a + bx.

Sellest lähtudes töödeldi kogu uuritav materjal lineaarselt vähimruutude meetodil.
Tulemused väljendati mitmeste regressioonvõrrandilcna vegetatsiooniperioodide kaupa iga
uuritava kihi kohta järgmisel üldkujul;

y=a i- b\X\ + b 2X 2 + b 3*B,

kus у mullaniiskus %-des mulla absoluutkuivast kaalust;
X\ põhjavee sügavus cm;
Xi — dekaadi keskmine õhutemperatuur;
л'з — dekaadi sademete summa mm.

Regressioonvõrrandile usaldatavust hinnati parameetri kordajate keskmiste ruutvigadc
järgi (Бейли, 1962; Доспехов, 1965; Урбах, 1964).

Arvutatud seose tihedus väljendati mitmese korrelatsioonikoefitsiendiga (r).

Arutelu

Arvutatud regressioonvõrrandid ja mitmene korrelatsioonikoefitsient
võimaldavad objektiivselt hinnata mullaniiskuse sõltuvust nii põhjavee-
tasemest kui ka tingimustest (summaarselt), aga
samuti määrata ühe või teise faktori mõju eraldi, selle mõju piirkonda ja
usaldatavust.

Pohla-kasvukohatüübi kuuse-pohla variandis ei mõjuta sügaval (üle
3m) asetsev põhjavesi mullaprofiili niiskusesisaldust oluliselt. Seetõttu
\ äljendati mullaniiskus õhutemperatuuri ja sademete funktsioonina ainult
100 cm tüseduses mullakihis, sügavamal aga on nende mõju vähe tõenäo-
line (tabel 2). Kuna pohla-kasvukohatüübi kuuse-pohla variandis on põhja-
vee mõju välistatud, osutuvad meteoroloogilised tingimused mullaniiskust
oluliselt mõjutavaks faktoriks. Korrelatsioonikoefitsiendi (r) väärtus tõe-
näosuse P = 95% puhul on oluliselt nullist erinev (r = 0,60 0—

Seega võib konstateerida, et pohla-kasvukohatüübi kuuse-pohla varian-
dis on niiskusesisaldus pealmises 60—100 cm tüseduses mullakihis (ligi-
kaudu 40—60% ulatuses) tingitud sademetest ja õhutemperatuurist.

Sademete rnõjusfäär, sõltuvalt nende üldhulgast vegetatsiooniperioodil,
ulatub P o—6o0—60 cm sügavuseni. Eriti tihe seos sademete ja
mullaniiskuse vahel ilmneb ülemises,. 15

Õhutemperatuur mõjutas mulla niiskusesisaldust (P = 95%) märksa
sügavamal: kuni 60 —100 cm.

Pohla-kasvukohatüübi palusambla-pohla ja mustika-pohla variandis
ning mustika-kasvukohatüübis avaldab mullaprofiilile teatud ulatuses
mõju ka põhjavesi. Nendes variantides avaldati mullaniiskus sademete,
õhutemperatuuri ja põhjaveetaseme funktsioonina (tabel 3).

Pohla-kasvukohatüübi nii palusambla-pohla kui ka mustika-pohla
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variant paiknevad mullastikutingimuste poolest lähedastel aladel kesk-
miselt leetunud leedemuldadel, mille mehhaanilises koostises domineerib
peenliiv. Sellest tingituna esineb analoogiat ka mullaniiskust mõjutavate
laktorite mõjusfääri ulatuses. Põhiliseks niiskusrežiimi määravaks tegu-
riks on põhjaveetase, mis uuritud vegetatsiooniperioodidel kõikus palu-
sambla-pohla variandis 180
dis 110

Korrelatsioon uuritud komponentide vahel on mustika-pohla variandis
oluline (P = 99%) kogu profiili ulatuses, välja arvatud alumises kodu-
kitlis ja mullakihis 20—50 cm vahel. Profiili alumises osas läheneb
seos funktsionaalsele: /- = 0,95

Palusambla-pohla variandis on uuritud seosed eelmise variandiga võr-

Mullaniiskus pohla-kasvukohatüübi kuuse-pohla variandis
1965. a. vegetatsiooniperioodil

Tabel 2

Parameetri korda-
Sügavus

cm Regressioonvõrrand
jäte keskmised

ruutvead r

x2 X 3

0- o У = 217.1 — 7J7x 2 + 4,ЗЗх3 5,86 1,85 0,66
2-- 4 У == 179,1 — 5,95х2 + 2,22х3 3,07 0,97 0,68
4--15 У 15,8— 0,53^2 “j- 0,22дгз 0,26 0,08 0,73

15--20 У 11,6 — 0,25X2 + 0,10х 3 0,22 0,07 0,51
20--30 У = 10,1 — 0,23х2 + 0,08х3 0,12 0,04 0,67
30--40 У 8,4 — 0,19x2 + 0,04х3 0,08 0,03 0,67
40--50 У = 7,7 — 0,13X2 — 0,02х3 0,10 0,03 0,57
50--60 У = 7,3 — 0,12x2 — 0,02х3 0,10 0,03 0,57
60--70 У 8,3 — 0,1 6Х 2 — 0,03х 3 0,14 0,04 0,56
70--80 У - 9,6 — 0,23X2 — 0,05х3 0,15 0,05 0,69
80--90 У Â 7,3 — 0,09x2 — 0,01 х3 0,14 0,04 0,35
90--100 У 5,9 + 0,1Зх 2 — 0,04х3 0,13 0,04 0,40

Tabel 3

Mullaniiskus pohla-kasvukohatiiübi musüka-pohla variandis 1963. a. vegetatsiooniperioodil

Sügavus
cm Regressioon võrrand

Par
ja

X,

meetri к
е keskmi
ruutveac

х 2

эгОа-
sed

*3

Г

0— 3 y — 509,1 — 3,Ü8xi + 3,65x2 -j- 1,08x3 1,08 5,15 0,71 0,80
3— 6 y — 206,1 — 0,97xi ~f -f~ 0,70хз 0,73 3,49 0,48 0,60
6— 20 у = 32,9 — 0,15*1 + 0,06X2 + 0,14x 3 0,08 0,36 0,05 0,82

20— 30 у = 15,3 — 0,05xi 0,02х 2 -j- 0,03х 3 0,04 0,20 0,03 0,56
30— 40 у = 7,7 — 0,01 xi + 0,07х 2 + 0,03х 3 0,04 0,17 0,02 0,48
40— 50 у = 10,5 — 0,03xi — 0,01х2

--f- 0,05х3 0,03 0,12 0,02 0,76
50— 60 у= 24,0 — 0,11х! — 0,10x 2 -f0,03x 3 0,03 0,12 0,02 0.93
60— 70 у ==: 39,9 — 0,19xi — 0,1 0,01Х3 0,03 0,14 0,02 0,97
70— 80 у —t 48,2 — 0,23xi — 0,23х2 + 0,02х3 0,04 0,20 0,03 0,96
80— 90 у = 51,9 — 0,23xi — 0,22х 2 --J- 0,01х 3 0,04 0,19 0,03 0,96
90—100 у= 50,7 — 0,22xi — 0,12x 2 — 0,01x 3 0,04 0,18 0,02 0,96

100—110 у= 48.1 —0,18xi — 0,07х2 — 0,01х3 0,05 0,25 0,03 0,88
110—120 у — 49,1 — 0,17xi — 0,20х 2 — 0,05х 3 0,03 0,16 0,02 0,96
120—130 у = 46,0 — 0,14хг — 0,16х2 — 0,02хз 0,05 0,23 0,03 0,88
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reldes nõrgemad (P = 95%). Mullaniiskuse seos meteoroloogiliste tingi-
mustega avaldub ülemistes mullahorisontides, kusjuures põhilist korrelee-
rumist võib täheldada sademetega, kuna seos õhutemperatuuriga ei ilmne
reeglipäraselt.

Sademete mõju (P = 95%) ulatub palusambla-pohla variandis 40 cm
sügavuseni, mustika-pohla variandis aga 20 cm-ni. Kirjanduse andmetel
ulatub sademete mõju liivmuldades 25 cm (Эвальд jt., 1959) ja kamar-leet-
muldades s—-10 cm sügavuseni (Зонн, Кузьмина, 1964; Скрынникова,
1959).

Sademete mõjusfääri erinevused palusambla-pohla ja mustika-pohla
variandi vahel on tingitud metsakodu tüsedusest ja lagunemisastmest.
Kõdu keskmiseks tüseduseks märgiti palusambla-pohla variandis 4,1 cm,
mustika-pohla variandis 6,0 cm, kusjuures viimasel juhul oli kõdu lagu-
nemisaste väiksem. Erinevused kõdu tüseduses ja lagunemisastmes põh-
justavad nimetatud variantides sademete mõju ulatuses aga 20 cm-lise
vahe.

Sademeterikastel vegetatsiooniperioodidel (näit. 1963. aastal) ulatub
sademete mõju (P = 95%) palusambla-pohla variandis kuni 100 cm süga-
vuseni, mustika-pohla variandis aga ainult 60 cm-ni. Sademete mõjusfääri
piiritlemist mustika-pohla variandis segas antud juhul ka vastassuunaliselt
mõjuv põhjavesi, mille usaldatav mõjupiirkond algas juba 50 cm sügavu-
selt. Kahe vastassuunas mõjuva faktori üheaegsel esinemisel pole aga kasu-
tatud meetodi kohaselt võimalik ühe faktori mõju eraldada.

Et mustika-pohla variandis võivad sademete ja põhjavee mõjupiirkon-
nad sademeterikastel perioodidel osaliselt kattuda, siis on võimalus sade-
metevee üleminekuks põhjavette täiesti ilmne.

Teatav potentsiaalne võimalus sademete üleminekuks põhjavette esineb
sademeterikastel perioodidel ka palusambla-pohla variandis, kus sademete
maksimaalne mõju ulatub 100 cm sügavuseni, põhjavee usaldatav mõju-
sfäär algab aga 120 cm sügavuselt (näit. 1963. aastal). Suhteliselt kuiva-
del vegetatsiooniperioodidel ilmneb põhjavee mõju seoses põhjaveetaseme
langusega alles 170—180 cm sügavusel. Sel juhul tekib mullaprofiilis piir-
kond, kus /' väärtus ei erine oluliselt nullist, seega mullaniiskust 100
cm sügavusel ei mõjuta otseselt ükski uuritud tegur.

Mustika-kasvukohatüübis avaldub mullaniiskuse seos meteoroloogiliste
tingimuste ja põhjaveetasemega kõige ilmekamalt leselehe-mustika varian-
dis. Uuritud pi ooviala paikneb keskmiselt leetunud kamar-leetmullal, mille
lähtekivimiks on Lõuna-Eesti punakaspruun liivsavimoreen. Mullaniiskuse
seos meteoroloogiliste tingimustega avaldub mullaprofiilis kuni 100 cm
sügavuseni. Erinevalt teistest variantidest on korrelatsioon leselehe-
mustika variandis oluline (P = 95%) ka alumises kõdukihis {r = 0,60—

Sademete mõju piirdub peamiselt ülemise 20
kihiga, sügavamal b 3 < a, seega vastava mõju P <C6B%. Sademeterikkal
1963. a. vegetatsiooniperioodil ulatus aga sademete üldine mõju märksa
sügavamale kuni 80 cm-ni. Õhutemperatuur mõjutas mullaniiskust
{P o—loo0 —100 cm sügavu-
seni, kuna 1963. aastal sellist seaduspärasust ei täheldatud.

Mõõtmised ja analüüsid näitasid, et kamar-leetmuldadel paiknevatel
tüübivariantidel (kuuse-pohla ja leselehe-mustika variant) on meteoro-
loogiliste tingimuste mõju ulatus mullaniiskusele praktiliselt ühesugune.

Mullaniiskuse seos põhjaveega leselehe-mustika variandis hakkab ilm-
nema 130 — 180 cm sügavuselt. Võrreldes liivmuldadega on korrelatsiooni-
koefitsiendi väärtus liivsavimoreenil väiksem {r = 0,70—0,80).

Olenevalt põhjaveetasemest on uuritud tegurite mõjupiirkond kõige
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väiksem 100 — 130— 180 cm sügavusel. Põhjavee mõjusfääri ulatus on tin-
gitud nii põhjavee absoluutsest sügavusest kui ka põhjavee ja liivsavimo-
reeni kontaktist. Vahetu kontakti korral on põhjavee mõju usaldatav (P =

= 95%) kogu punakaspruuni liivsavimoreeni ulatuses. Vahetu kontakti
katkemise puhul ilmneb põhjavee mõju ainult mõnekümne sentimeetri tüse-
duses kihis. Näit. 1965. a. vegetatsiooniperioodil algas põhjavee usaldatav
mõjupiirkond (P = 95%) 200 cm sügavuselt, kuna keskmine põhjaveetase
oli 236 cm sügavusel.

Tihedas seoses on mulla niiskusesisaldus meteoroloogiliste tingimuste
ja põhjaveetasemega ka tugevasti leetunud leedemullal laaniku-mustika
variandis: r
kodukitlis on r väärtus madalam (r = 0,20
veetaseme tõttu (keskmiselt 100 —137 cm sügavusel) on muld laaniku-
mustika variandis kuni sisseuhtehorisondi ülemise piirini põhjavee mõju-
piirkonnas.

Ülalt mõjuvate sademete ja õhutemperatuuri ning altpoolt mõjuva
põhjavee mõjusfäärid kattuvad, seetõttu pole võimalik eristada seaduspära-
susi õhutemperatuuri ja sademete mõju ulatuses.

Mustika-kasvukohatüübi rabastuva mustikavariandi turvastunud leet-
gleimullal oli mullaprofii 1 1963. aastal kogu vegetatsiooniperioodil veega
küllastunud (keskmine põhjaveetase 68 cm sügavusel). Sellistes tingi-
mustes ei erine mullaniiskuse sõltuvus põhjaveetasemest ja meteoroloogi-
listest tingimustest P = 95% puhul oluliselt nullist.

Ka järgmistel, suhteliselt kuivematel vegetatsiooniperioodidel (aastail
1964 ja 1965) avaldas põhjavesi rnullaniiskusele domineerivat mõju, võr-

reldes meteoroloogiliste teguritega (sademed, õhutemperatuur). Põhjavee
usaldatav mõjusfäär (P = 95%) algas juba 30 cm sügavuselt. Teiste tegu-
rite mõju seevastu ei avaldunud küllaldaselt tõenäoliselkujul. Meie uuri-
mistulemuste põhjal oleks otstarbekas väljendada mullaniiskust rabastuvas
mustikavariandis ainult põhjaveetaseme funktsioonina.

Järeldused

1. Seos mullaniiskuse, õhutemperatuuri, sademete ja põhjaveetaseme
vahel avaldub lineaarsel kujul, kusjuures mullaniiskus väljendatakse nime-
tatud parameetrite funktsioonina.

2. Regressioonvõrrandite järgi on võimalik hinnata mullaniiskuse sõl-
tuvust põhjaveetasemest ja meteoroloogilistest tingimustest summaarselt,
aga ka määrata iga üksiku faktori mõju ulatust ja usaldatavust mullapro-
fiilis eraldi.

3. Sademete mõju liivmuldade niiskusesisaldusele (P
üksnes pealmises mullakihis 20—40 cm sügavuseni ja ainult suurte sadude
korral ulatub kuni 100 cm-ni (pohla-kasvukohatüübi palusambla-pohla ja
mustika-pohla variandis). Viimasel juhul on tõenäoline ka sademete üle-
minek põhjavette.

Kamar-leetmuldades ulatub sademete mõju 20 —3O cm sügavuseni,
tugevate vihmade korral 60—80 cm-ni (pohla-kasvukohatüübi kuuse-
pohla ja mustika-kasvukohatüübi leselehe-mustika variandis). Sademete
üleminek põhjavette vegetatsiooniperioodi vältel ei ole tõenäoline.

4. Õhutemperatuur mõjutas kamar-leetmuldade niiskusesisaldust 60--

ilmnenud.
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5. Tihe sõltuvus valitseb mullаn i iskuse ja põhjaveetaseme vahel, lähe-
nedes lihtlastes liivmuldades (pohla-kasvukohatüübi palusambla-pohla ja
mustika-pohla variandis) funktsionaalsele seosele: r = 0,95 0,99.

Kamar-leetmuldades, kus lähtekivimiks on punakaspruun liivsavimo-
reen (mustika-kasvukohatüübi leselehe-mustika variant), on mullaniiskuse
ja põhjaveetaseme vaheline seos nõrgem: r = 0,70 0,80.

Kõrge põhjaveetasemega tugevasti leetunud leedemuldades (mustika-
kasvukohatüübi laaniku-mustika variant) ja turvastunud leet-gleimulda-
des (mustika-kasvukohatüübi rabastuv mustikavariant) on põhjavesi pea-
miseks mullaniiskust määravaks teguriks; tema mõjusfäär algab juba 20—
30 cm sügavuselt (P = 95—99%).
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Л. РАИД

О ВЗАИМОСВЯЗЯХ МЕЖДУ ВЛАЖНОСТЬЮ ПОЧВЫ,
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ И ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ

В НЕКОТОРЫХ ТИПАХ ЛЕСА

Резюме

Материал для данного исследования был собран в вегетационные периоды 1963—

1965 гг. на стационарных пробных площадях лесничества Аакре Валгамааского лесхоза.
Объектами исследования служили спелые и поспевающие сосновые насаждения брус-
ничного и черничного типа на подзолистых, дерново-подзолистых и торфянисто-подзо-
листо-глееВых почвах.

Взаимосвязи между влажностью почвы, глубиной грунтовых вод, осадками и тем-
пературой воздуха проявляются в линеарной форме, причем влажность почвы выра-
жается в виде функции названных параметров.

Вычисленные уравнения регрессии (по методу наименьших квадратов) позволяют
оценить суммарно зависимость влажности почвы как от уровня грунтовых вод, так
и от метеорологических условий, а также определить влияние каждого из названных



Mullanüskuse seosest meteoroloogiliste tingimuste ja põhjaveetasemega... 319

факторов, степень этого влияния для профиля почвы и достоверность полученных ре-
зультатов.

Влияние осадков достигает Р 95% (на подзолистых и дерново-подзолистых поч-
вах) в верхнем 20—40-сантнметровом слое почвы, а при сильных дождях до глу-
бины 80—100 см. В подзолистых песчаных почвах в таких случаях возможно проник-
новение осадков к грунтовым водам, тогда как на дерново-подзолистых это явление
не отмечалось.

В дерново-подзолистых почвах температура воздуха влияла на содержание влаги
в почве до глубины 60—100 см, в песчаных же почвах определенной границы такого
влияния нами не наблюдалось.

Существует тесная взаимосвязь между влажностью почвы и уровнем грунтовых
вод, особенно в нижних горизонтах песчаных почв, где г =0,95—0,99, и дерново-подзо-
листых, где г—o,70—0,80. В типичных сильноподзолистых и торфянпсто-подзолпсто-
глеевых почвах с высоким уровнем грунтовых вод достоверного влияния метеорологи-
ческих условий на влажность почвы не обнаруживается (Р<95%). Основным факто-
ром, определяющим содержание влаги в этих почвах, являются грунтовые воды, влия-
ние которых проявляется начиная с глубины 20—30 см {Р =95—99%).

Эстонская сельскохозяйственная академия Поступила в редакцию
31/VII 1967

L. RAID
ÜBER DEN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER BODENFEUCHTIGKEIT,

DEN METEOROLOGISCHEN BEDINGUNGEN UND DEM GRUNDWASSER IN
EINIGEN WALDTYPEN

Zusammenfassung

Das Forschungsrnaterial wurde in den Vegetationsperioden 1963—1965 auf den sta-
tionären Probeflächen im Forstwirtschaftsbetrieb Valgamaa in der Estsnischen SSR
gesammelt. Es wurden die reifen und heranreifenden Kiefernbestände im Preiselbeer-
i-nd Heidelbeertyp auf Podsol-, Rasenpodsol- und vertorften Podsolgleiböden untersucht.

Der Zusammenhang zwischen der Bodenfeuchtigkeit, der Grundwassertiefe, den
Niederschlägen und der Lufttemperatur wird in der linearen Form dargestellt, wobei
die Bodenfeuchtigkeit als Funktion der genannten Parameter ausgedrückt wird.

Die ermittelten Regressionsgleichungen (nach der Methode der kleinsten Quadrate)
gestatten die Abhängigkeit der Bodenfeuchtigkeit sowohl von dem Grundwasserspiegel
als auch von den meteorologischen Bedingungen im ganzen zu bestimmen, aber auch
den Einfluß eines jeden Faktors gesondert, den Umfang dieses Einflusses im Bodenprofil
sowie die Zuverlässigkeit.

Der zuverlässige Einfluß der Niederschläge zeigt sich mit einer Wahrscheinlichkeit
P 95% (Podsol- und Rasenpodsolböden) in der obersten 20—40 cm mächtigen Boden-
schicht, bei starken Niederschlägen bis zu einer Tiefe von 80—100 cm. ln podsolierten
Sandböden besteht in diesem Fall auch die Möglichkeit des Überganges der Nieder-
schläge ins Grundwasser, während das in Rasenbodsolböden nicht in Betracht kommt.

Der Feuchtigkeitsgehalt wurde in den Rasenpodsolböden bis zu einer Tiefe von 60—
100 cm von der Lufttemperatur beeinflußt, in den Sandböden dagegen wurde kein
regelmäßiges Einflußgebiet festgestellt.

Ein enger Zusammenhang besteht zwischen der Bodenfeuchtigkeit und dem Grund-
wasserspiegel, besonders in den unteren Horizonten der Sandböden, wo г = 0,95 0,99,
in den Rasenpodsolböden r = 0,70—0,80.

Der Einfluß der meteorologischen Bedingungen auf die Bodenfeuchtigkeit in stark-
podsolierten Podsolboden und vertorften Podsolgleiböden mit hohem Grundwassersland
kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden (P<95%).

Der hauptsächliche die Bodenfeuchtigkeit bestimmende Faktor in diesen Böden ist
das Grundwasser, dessen Einflußgebiet schon in einer Tiefe von 20—30 cm beginnt
(P ~ 95 99%) ■

Estnische Landwirtschaftsakademie Eingegangen
am 31. Juli 1967
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	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
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	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
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	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.
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	I. Sibul 60-aastane
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	Шестидесятилетие И. Сибуля
	IX RAHVUSVAHELINE NEMATODOLOOGIA SÜMPOOSION
	LOODUSLIKUD FAKTORID JA RESSURSID TERRITORIAALPLANEERIMISE ALUSENA
	NÕUKOGUDE GENEETIKUD TÄHISTASID SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVOLUTSIOONI 50. AASTAPÄEVA
	ÜLELIIDULISES HELMINTOLOOGIDE SELTSIS
	Chapter
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	О ДЕЙСТВИИ АЛКИЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИИ У ЧЕРЕШНИ В Mj
	Untitled
	Untitled

	О ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАПСА К РАЗЛИЧНЫМ МУТАГЕННЫМ АГЕНТАМ И ВОЗМОЖНЫХ ЕЕ ПРИЧИНАХ
	ЗАВИСИМОСТЬ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН VICIA FABA ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИХ ЗАМАЧИВАНИЯ
	Рост корней (/, 2,3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).

	THE INFLUENCE OF SUCROSE FEEDING ON ANTHOCYANIN FORMATION IN INTACT BUCKWHEAT SEEDLINGS AS A POSSIBLE FUNCTION OF PRIMARY CHANGES IN PROTEIN METABOLISM
	Untitled
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	ANTOTSÜAANI MOODUSTUMISE KINEETIKA TATRAIDANDITE HÜ PO KOTÜ ÜLI DES, OLENEVALT INDUTSEERIVA VALGUSPERIOODI KESTUSEST JA VALGUSE INTENSIIVSUSEST
	Joon. 1. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika, sõltuvalt induktiivse valgusperioodi kestusest. Valguse intensiiv- 2 I sus 28 100 erg • cm see
	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
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	ИЗОФЕРМЕНТЫ ФОСФОГИДРОЛАЗ И ПЕРОКСИДАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.

	VENOOSSE VERE NING TSENTRAALSE JA PERIFEERSE LÜMFI VALGULISE KOOSTISE OMAPÄRAST LAMMASTEL
	Untitled
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	ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ И ПУТИ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ПОЛЕТЕ У ЛАСТОЧЕК
	Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (02 мл/'г ■ч) и температуры тела после полета у деревенских ласточек.
	Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окружающей среды у деревенских ласточек незначительными подкожными жировыми резервами. 38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ определяют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета. Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окружающей среды.
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	РАЗВИТИЕ ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ PODICEPS С PISTAT US И POD I CEPS AU RITUS В ОНТОГЕНЕЗЕ
	Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) в воздушной среде.
	Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) при плавании.
	Рис. 4. Измерения А потребления кислорода и Б температуры тела при охлаждении 0-суточных птенцои.
	Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная мускулатура.
	Рис. 5. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (а) и мыши задних конечностей (б) у 0-суточных птенцов Р. cristatus при охлаждении.
	Рис. 6. Изменения потребления кислорода при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.
	Рис. 7. Изменения А потребления кислорода, Б температуры тела и В сердечной деятельности у птенцом Р. crisiatus с возрастом при температуре воздушной среды 20°.
	Рис. 8. Изменение сердечной деятельности при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. cristal us.
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	AHVENA KAHEST VORMIST VÕRTSJÄRVES
	Untitled
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	К ФАУНЕ МУХ SCIOMYZIDAE (DIPTERA) СССР
	Statinia turkestanicci, sp. n. 1 усик; 2 ГИПОПИГИЙ сбоку; 3 перки и эдиты сзади.

	НОВЫЙ ВИД И НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ПОРЯДКА APHYLLOPHORALES
	Рис. 1. Dicellomyces scirpi Railv. Молодая базидия, базпдии, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры, конидии и прорастающая конидия. (Typus; X 1000)
	Рис. 2. Exobasidiellum gra/ninicola (Bres.) Donk, Базидиолы, базидни, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры и конидии. (Krieger, Schädl. Pilze, Exobasidium graminicolum, И. VI 1908; X 1000)

	ROOSIDE JAHUKASTEKINDLUSE SÕLTUVUS ANTOTSÜAANPIGMENTIDE SISALDUSEST
	Joon. 1. Antotsüanidiinisisaidus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 2. Antotsüaanisisaldus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 3. Antotsüaanisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (23. VII 1967).
	Joon. 4. Antotsüanidiinisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (18. IX 1967).
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TALLINNA BOTAANIKAAIA DENDRAARIUMIST
	Untitled

	Chapter
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	EOSINO PEENI LISTE REAKTSIOONIDE VÕRDLEV UURIMINE LAMMASTE VERES JA TSENTRAALSES LÜMFIS
	Untitled
	Untitled

	РОТОВОЙ АППАРАТ ЧЕТЫРЕХНОГИХ КЛЕЩЕЙ (AGARINA, ERIOPHYOIDEA)
	Рпс. 1. <4 Oxypleurites sp. вид гнатемы сбоку при искусственно смещенных частях ротового аппарата. I игловидные футляры; 2 стилет (редуцированный подвижный палец); 3 ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5 лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ротовое отверстие. Б Trisetacus kirghisorum. вид гнатемы спереди и сверху. I—б обозначения те же, что на рис. 1, А; 7 Н-образная структура; 8 терминальная муфта ложа хелицер: 9 мотиватор; 10 основание (базис) хелицеры; II задне-верхний край ложа хелицер.
	Рис. 2. Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди; В вид снизу. 1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4 подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная структура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухожилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения покровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель, в которую входит верхняя губа (лабрум).
	Рис. 3. Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds ribis. А схема, показывающая плоскость среза (а—б); Б электронная микрофотография среза (увел. 8000 X). На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные ребрышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111 членики пальп (trochantero-femur); 4 IV членик пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая вперед хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь, идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11 полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора; 14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15 ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп с ложем хелицер.
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	Рнс. 8. Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел. 30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)- На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3 сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикрепления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и задний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.
	Рис. 4А. Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных микрофотографий 12 000 X. 1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.
	Рмс. 4Б. Реконструкция мотива гора по электронно-микроскопическим срезам ii данным световой микроскопии. 1111IIII плоскости срезов, представленных на рис. 4А; IV плоскость среза на рис. 3, Б. 1 отверстие, ведущее в полость мотиватора; 2 передний выступ мотиватора: 3 углубление в которое упирается базальная часть хелицеры; 4 отросток мотиватора (задне-нижнее расположение показано по данным световой микроскопии).
	Рис. 5. Роль лентовидных уплотнений покровов (/), связанных с литеральными поверхностями н-образной структуры (2). А положение лентовидных уплотнений, препятствующих смещению хелицер вверх при согнутых или поднятых над рострумом хелицерах; Б варианты смещения латеральных отделов лентовидных уплотнений при неподвижной (смещающейся лишь вверх и вниз) н-образной структуре; В—Г роль лентовидных уплотнений в предотвращении излишнего смещения н-образнон структуры и хелицер назад и вниз.
	Рис. 6. Строение пальп и гипостома. А левая пальпа Т. kirghisorum (вид сбоку). 1 гипостом (слившиеся çoxae); 2 trochantero-femur (слившиеся вертлуг и бедро); 3 patella; 4 tibia с папиллой (п) на вентральной поверхности; 5 tarsus (терминальный членик, несущий присоску). Б ходильная конечность того же клеща; обратить внимание на сходство шпоры (///) голени с папиллой пальп. В гипостом (/) и стерпит кокс педипальп (/IS).
	Рис. 7. Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmivagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то же (вид сбоку). 1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2 задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная муфта; 4 канал, в который входят концы хелицер и выростов гипостома.
	Рис. 9. Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы перед началом питания с помощью терминальной присоски; Б нанесение укола; обратить внимание на распрямление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного членика пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по предротовой полости до ротового отверстия, откуда он всасывается глоточным насосом.
	Рис. 10. Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунктиром положение хелицер после сокращения мышц; относительное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку. Обратите внимание на место перегиба.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОКРАТНОГО И ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН VICIA FAB А
	Рис. 1. Рост корней кормопых бобон после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Длина проростков бобов: 1,2,3 при однократном (справа) н фракционированном (слева) облучении; 4 контроль.
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	Рис. 2. Рост стеблей кормовых бобов после суммарного и фракционированного облучения семян.
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	SOLUBLE PHOSPHOHYDROLASES AND ESTERASES JN MAIZE SEEDLINGS
	Fig. 1. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases and esterases from maize coleoptiles active in an acid medium at pH 5.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — AMP; d — thiamine pyrophosphate; e — ß-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — a-naphthyl phosphate; h — a-naphthyl acetate. Zymograms a through f were obtained by means of Gomori’s lead sulphide method, and zymograms g and h — by means of azo-dye staining method.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases from maize coleoptiles active in an alkaline medium at pH 9.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — thiamine pyrophosphate; d — AMP; e — (5-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — ATP; h — ADP. Zymograms a, b and c were obtained with the molybdate blue method, and zymograms d through h — with the lead conversion method.

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	ANDMEID KARTULI nn. N-VIIRUSE JA KURGIMOSAIIGIVIIRUSE IDENTSUSE KOHTA
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	VEGETAIS lOONI FAASI MÕJUST PUNASE RISTIKU AMINOHAPPELISELE KOOSTISELE
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	Töö tulemused ja arutelu
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
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	BIOSTIMULAATORITE TOIME REDISETAIMEDELE
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	MULLANIISKUSE SEOSEST METEOROLOOGILISTE TINGIMUSTE JA PÕHJAVEETASEMEGA MÕNEDES METSA-KASVUKOHATÜÜPIDES
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	О ВЛИЯНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА НА НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ И АЗОТА В КЛЕТКАХ ХЛОРЕЛЛЫ
	Влияние концентраций питательного раствора на накопление биомассы и азота у разных штаммов хлореллы (мерным отмечено количество белка).
	Untitled

	НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ДИСКОМИЦЕТЫ С ПОЛЯРНОГО УРАЛА
	Рис. 1. Dasyscyphus incrustaius Raitv. парафиза, сумка, споры, край апотецпл с волосками ()<700).
	Рис. 2. Hyineiioscyphus robustius (Karst.) Dennis сумки парафиза, споры, эксципулум (Х700).
	Рис. 3. Psilachnum acutum (Vel.) Raitv. сумки, napaфиза, споры, эксципулум с волосками (X7OÜ).
	Рис. 4. Urcenlella grarninicola Raitv. сумки, спора, волоски, эксципулум (Х700).

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	AVASÕNA EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKUL 27. MÄRTSIL 1968
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA TEADUSLIK-ORGANISATOORSFST TÖÖST 1967. AASTAL
	AKADEEMIA TEADÜSLIK-ORGANISATOORSEST TEGEVUSEST 1967. AASTAL JA 1968. AASTA TÖÖPLAANIST
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKU OTSUS 27. märtsist 1968
	KEEMILINE MUTAGENEES JA SELEKTSIOON
	Chapter
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	О РАЗЛИЧИЯХ В ПРОДУКЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ЛЕЩА ИЗ ОЗЕР ВЫРТСЪЯРВ И ВЕЙСЪЯРВ
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	ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТРИПТОФАНА ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ
	Untitled
	Untitled

	ОБ ЭКСТРАГИРУЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕЗА РАСТВОРАМИ ЭТАНОЛА
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	О ПОЯВЛЕНИИ ДЕФИЦИТНОСТИ К АМИНОКИСЛОТАМ У КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
	Untitled
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	ТИПЫ СТРОЕНИЯ И САПРОБНОСТЬ ВОДОРОСЛЕЙ
	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
	Untitled

	НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ТАК НАЗ. ВИРУСЕ N КАРТОФЕЛЯ
	Зависимость относительной концентрации вируса в зараженных растениях Nicoiiana glutinosa L. от времени.

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	Untitled
	Рис. 1. 1 симптомы на цветках земляники при поражении позеленением лепестков- 2 головки белого клевера, пораженного позеленением лепестков (слева здоровая).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 2. Микрофотоснимки. 1 разрез здорового цветка клевера; 2 разрез цветка, видоизмененного при позеленении лепестков; 3 место срастания белого клевера с земляникой при прививках сближением (через 1,5 недели); i начало отмирания клеток по границе прививки белый клевер—земляника. Стрелкой указаны клетки с коагулированной протоплазмой.
	Рис. 3. Динамика поступления Р32 (общий фосфор) при межродовых прививках между клевером, выращенном на среде с Р32 и земляникой.
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	ВОДНЫЕ ГИФОМИЦЕТЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Anguillospora longissima (Sасе. et Syd.) Ing.: a конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 2. Articulospora tetracladia Ing.; a конидиеносеи с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 3. Clavariopsis ciquatica de Wild.: а конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспора.
	Рис. 4. Dimorphospora foliicola Tubaki: a конидиеносец с таллоспорами; б таллоспоры.
	Рис. 5. Lemonniera aquatica de Wild.: a конидиеносец с фиалоспорами; 6 фиалоспоры.
	Рис. 6. Margarïtispora aquatica Ing.: a конидиеиосец с фналоспорами; б фиалоспоры.
	Рис. 7. Tetradadium marchalianuin de Wild.: а конидиеносец с алеуроспорой; б алеуроспоры.
	Рис. 8. Tetracladium setigerum (Grove) Ing.; a конидиеносец с алеуроснорой; б – алеуроспоры.
	Рнс. 9. Tricladium angulatuin Ing.: a конидиеносец с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 10. Tricladium splendens Ing.: а конидиеносец с алеуроспорои; б алеуро споры.

	СЕМЕЙСТВО CORTICIACEAE В СССР. VI ПОДСЕМЕЙСТВО BOTRYOHYPOCHNOIDEAE
	Рис. 1. Местонахождения Boiryohypochnus isabellinus (Fr.) John Erikss в СССР.
	Рис. 2. Botrynhypnchnus isabellinus (Fr.) John Erikss. Базидии и споры (1000 Xi-
	Pue. 3. Lindtneria flava Рагш. Базидин, споры (1000 X) и гифы (560 /1

	INTRODUTSEERITUD LUMI KELLU KESTE (GALANTHUS L.) MORFOLOOGIAST JA BIOLOOGIAST EESTIS
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
	Untitled

	О ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОГУРЦОВ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ СУБФОССИЛЬНЫХ КОСТЕЙ
	MÄRKMEID EESTI HARJASHÄNNALISTE (THYSANURA) FAUNAST
	Eesli harjashännalistc leiukohti.

	FURTHER INVESTIGATIONS ON THE VIRUS CAUSING PLUM POX-LIKE DISEASE*
	Fig. 2. Dark breaking of pink flowers of Cerasus tomentosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 1. Light-green chlorotic bands bordering the main veins (vein-banding) on the leaves of Cerasus tornenlosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 4. Interveinal spotting on the leaf of Cerasus tomentosa infected with the plum line pattern virus.
	Fig. 3. On the mature fruit of Cerasus tomenlosa infected with the plum pox virus, there are dark brown sunken areas, “tooth-traces” or “pock-marks”.
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	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Рост гипокотилей 5-дневных проростков гречихи в разных условиях экзогенного питания.
	Рис. 2. Средние чистые эффекты (СЧЭ) питания азотнокислым аммонием и сахарозой на коэффициенты «антоцианы: азотсодержащие вещества» в гипокотилях 5-дневных проростков гречихи (% от среднего уровня отдельных коэффициентов при выращивании проростков на среде без добавления соответствующего питательного компонента; вычислены по абсолютным данным на 1 проросток; А содержание антоцианов, НБА, БА и ОА соответственно содержание небелкового, белкового и общего азота). Примечание. За СЧЭ принято среднее арифметическое четырех разниц между данными по отдельным экспериментальным вариантам: (Сj 3 —0), (С 1 з А, – Ai), fC[_3 Ao Ao)n(Ci_3 A 3 A 3) в случае СЧЭ сахарозы, (Aj 3 U), (Aj 3CI С.), (A]_3 Со Со) и (Aj 3Сз C:)) в случае СЧЭ азотнокислого аммония, причем буквой А обозначены варианты с наличием в питательной среде азотнокислого аммония, буквой С варианты с сахарозой, а цифрами у букв соответствующие уровни обоих питательных факторов.
	Рис. 3. Схема, иллюстрирующая регуляцию взаимосвязей между биосинтезом антоцианов и белковым обменом в проростках гречихи на энергетическом уровне (объяснения см. в тексте; х, х2 ... \п разные процессы, потребляющие энергию, молодых проростков).
	По Ньюкомеру (увел. 700Х)- Клеточные ядра в корешках пшеницы сорта ’Универсал’, фиксированных в разных фиксаторах
	В ацеталкоголе (увел. 700Х)-
	По Папашину (увел. 700Х)-
	По Карпеченко (увел. 700Х).
	По Карнуа (увел. 700Х)-
	По Буэну (увел. 700Х)-
	Рис. I. Скорости роста растений М, от семян: а эстонской, б московской репродукции.
	Photo n° 1. Trois blocs de biomètres.
	Photo n° 2. La superficie des biornètres.
	Рис. 1. АТФ-азная активность в экстрактах и гомогенатах в присутствии ионов магния (в различные сезоны года):
	Рис. 2. АТФ-азная активность в экстрактах мышечной ткани у разных видов рыб: а лещ; б щука; в окунь; г судак. Цифры на кривых обозначают число анализированных особей.
	Рис. 3. Изменчивость АТФ-азной активности гомогенатов и экстрактов мышечной ткани леща: / проанализированы сразу после лова; II после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились около 30 мин-, 111 после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились 2 дня.
	Situation of the localities: 1 Giruliai; 2 Klaipeda, Kuršiu Neringa; 3 Kuršiu Neringa, Juodkrante; 4 Gargždai, River Minija; 5 Saugai; 6 Usenai; 7 Pagegiai, Mykitai; S Taurage, River Jura; 9 Kaltinenai; 10 Tverai; 11 Varniai, Lake Luksta; 12 Telšiai, Kalnenai; 13 Joniškis; 14 Užušiliai, River Apascia; 15 Biržai; 16 Paroveja, River Roveja; 17 _ Raguva, River Nevežis; 18 Andrioniškis; 19 Lake Sartu; 20 Zarasai; 21 Lake Zalva; 22 Antanava; 23 Alunta; 24 Saldutiškis, Lake Aisetas; 25 Seredžius; 26 Jonava; 27 Kaišiadorys; 23 Streva; 29 Trakai;’3o Lake Gulbinu; 31 Lake Kryžiuociu; 32 Vilnius, Verkiai; 33 Nemencine; 34 Pabrade, River Zeimena; 35 Ažuolu-Buda; 36 Kapsukas, River Sešupe; 37 Lake Zuvinta; 38 Simnas, Lake Giluites; 39 Meteliai; 40 Veisiejai; 41 Lake Teiraus; 42 Druskininkai; 43 Raigardas; 44 Merkine; 45 Birštonas; 46 Punia Forest; 47 Alytus; 48 Daugai, Lake Linelio; 49 Valkininkai; 50 Pircupis.
	Joon. I. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil 'Kordes Sondermeldung' hüdrokultuuris.
	Untitled
	Joon. 3. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil ’Baccara’ avamaal kasvades.
	Untitled
	Рис. 1. Легкое крысы через 7 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-пылевой очажок неправильных очертаний. Вокруг пылевых глыбок пролиферация клеточных элементов. Увел. 270Х-
	Рис. 2. Легкое крысы через 14 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Развитие фиброза в местах отложения пыли. Аргирофильные волокна вокруг и внутри пылевых очажков. (Импрегнация серебром гистологического среза). Увел, 230X-
	Рис. 3. Легкое крысы через 3 месяца после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-волокнистый гранулематозный очажок. Увел. 230 X.
	Рис. 4. Легкое крысы, запылившейся 8 месяцев пылью сланцевого кокса и убитой через 10 месяцев после прекращения запыления. Фагоцитарная и пролиферативная реакция в местах отложения пыли. Увел. 230X.
	Рис. 5. Абсолютное содержание оксипролина (у) у контрольных животных и животных, подвергнутых: а – интратрахеальному запылению коксовой и кварцевой пылью, б ингаляционному запылению коксовой пылью.
	Рис. 1. Схема системы, синхронизирующей кинорентгенокадры (время их экспозиции) речевых артикуляций со звукозаписью произносимой речи.
	Рис. 2. Схема системы, синхронизирующей статический рентгеиоснимок определенной фазы артикуляции со звуковой записью произносимой речи.
	Рис. 3. Осциллограмма эстонского слова /'ап; :а/ (’иллатив единственного числа названия местности Anna') (нижняя кривая) вместе с записью сигнала, фиксирующего время экспозиции статического рентгеноснимка (с переходными процессами) (верхняя кривая). Вертикальные черточки отмечают интервалы времени; расстояние между двумя соседними черточками соответствует 20 мсек.. Из сопоставления кривых следует, что рентгеноснимок сделан в момент артикуляции срединной фазы согласной /п: :/'. См. также рис. 2.
	Рис. 4. Комплект кинофлусрографической аппаратуры, помещенной для получения высококачественной звукозаписи в две изолированные комнаты. Шестикенотронная рентгеновская трубка «TuR D 1000-2» (F) с коллиматором (Е) покрыты шумопоглощающими подушками. Точно подобранное положение информанта зафиксировано при помощи держателя (С) перед трубкой электронно-оптического преобразователя фирмы «Philips» (В), вмонтированного в специальный люк (Л), обитый свинцовым листом и несколькими сдоями войлока, и расположенного в стене между двумя помещениями. Трубка вынесена в непосредственную близость к анализируемой анатомической структуре информанта. Последний держит направленный микрофон (D) на постоянном расстоянии (ок. 40 см) от рта. Подробнее см. разделы 2. 1. 1, 2. 1. 3 и 2. 2. 3 текста.
	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
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	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
	Untitled
	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.
	Untitled
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	Рост корней (/, 2,3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).
	Joon. 1. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika, sõltuvalt induktiivse valgusperioodi kestusest. Valguse intensiiv- 2 I sus 28 100 erg • cm see
	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.
	Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (02 мл/'г ■ч) и температуры тела после полета у деревенских ласточек.
	Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окружающей среды у деревенских ласточек незначительными подкожными жировыми резервами. 38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ определяют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета. Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окружающей среды.
	Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) в воздушной среде.
	Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) при плавании.
	Рис. 4. Измерения А потребления кислорода и Б температуры тела при охлаждении 0-суточных птенцои.
	Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная мускулатура.
	Рис. 5. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (а) и мыши задних конечностей (б) у 0-суточных птенцов Р. cristatus при охлаждении.
	Рис. 6. Изменения потребления кислорода при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.
	Рис. 7. Изменения А потребления кислорода, Б температуры тела и В сердечной деятельности у птенцом Р. crisiatus с возрастом при температуре воздушной среды 20°.
	Рис. 8. Изменение сердечной деятельности при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. cristal us.
	Statinia turkestanicci, sp. n. 1 усик; 2 ГИПОПИГИЙ сбоку; 3 перки и эдиты сзади.
	Рис. 1. Dicellomyces scirpi Railv. Молодая базидия, базпдии, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры, конидии и прорастающая конидия. (Typus; X 1000)
	Рис. 2. Exobasidiellum gra/ninicola (Bres.) Donk, Базидиолы, базидни, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры и конидии. (Krieger, Schädl. Pilze, Exobasidium graminicolum, И. VI 1908; X 1000)
	Joon. 1. Antotsüanidiinisisaidus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 2. Antotsüaanisisaldus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 3. Antotsüaanisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (23. VII 1967).
	Joon. 4. Antotsüanidiinisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (18. IX 1967).
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	Рпс. 1. <4 Oxypleurites sp. вид гнатемы сбоку при искусственно смещенных частях ротового аппарата. I игловидные футляры; 2 стилет (редуцированный подвижный палец); 3 ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5 лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ротовое отверстие. Б Trisetacus kirghisorum. вид гнатемы спереди и сверху. I—б обозначения те же, что на рис. 1, А; 7 Н-образная структура; 8 терминальная муфта ложа хелицер: 9 мотиватор; 10 основание (базис) хелицеры; II задне-верхний край ложа хелицер.
	Рис. 2. Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди; В вид снизу. 1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4 подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная структура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухожилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения покровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель, в которую входит верхняя губа (лабрум).
	Рис. 3. Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds ribis. А схема, показывающая плоскость среза (а—б); Б электронная микрофотография среза (увел. 8000 X). На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные ребрышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111 членики пальп (trochantero-femur); 4 IV членик пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая вперед хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь, идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11 полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора; 14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15 ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп с ложем хелицер.
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	Рнс. 8. Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел. 30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)- На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3 сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикрепления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и задний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.
	Рис. 4А. Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных микрофотографий 12 000 X. 1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.
	Рмс. 4Б. Реконструкция мотива гора по электронно-микроскопическим срезам ii данным световой микроскопии. 1111IIII плоскости срезов, представленных на рис. 4А; IV плоскость среза на рис. 3, Б. 1 отверстие, ведущее в полость мотиватора; 2 передний выступ мотиватора: 3 углубление в которое упирается базальная часть хелицеры; 4 отросток мотиватора (задне-нижнее расположение показано по данным световой микроскопии).
	Рис. 5. Роль лентовидных уплотнений покровов (/), связанных с литеральными поверхностями н-образной структуры (2). А положение лентовидных уплотнений, препятствующих смещению хелицер вверх при согнутых или поднятых над рострумом хелицерах; Б варианты смещения латеральных отделов лентовидных уплотнений при неподвижной (смещающейся лишь вверх и вниз) н-образной структуре; В—Г роль лентовидных уплотнений в предотвращении излишнего смещения н-образнон структуры и хелицер назад и вниз.
	Рис. 6. Строение пальп и гипостома. А левая пальпа Т. kirghisorum (вид сбоку). 1 гипостом (слившиеся çoxae); 2 trochantero-femur (слившиеся вертлуг и бедро); 3 patella; 4 tibia с папиллой (п) на вентральной поверхности; 5 tarsus (терминальный членик, несущий присоску). Б ходильная конечность того же клеща; обратить внимание на сходство шпоры (///) голени с папиллой пальп. В гипостом (/) и стерпит кокс педипальп (/IS).
	Рис. 7. Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmivagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то же (вид сбоку). 1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2 задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная муфта; 4 канал, в который входят концы хелицер и выростов гипостома.
	Рис. 9. Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы перед началом питания с помощью терминальной присоски; Б нанесение укола; обратить внимание на распрямление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного членика пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по предротовой полости до ротового отверстия, откуда он всасывается глоточным насосом.
	Рис. 10. Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунктиром положение хелицер после сокращения мышц; относительное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку. Обратите внимание на место перегиба.
	Рис. 1. Рост корней кормопых бобон после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Длина проростков бобов: 1,2,3 при однократном (справа) н фракционированном (слева) облучении; 4 контроль.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рис. 2. Рост стеблей кормовых бобов после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases and esterases from maize coleoptiles active in an acid medium at pH 5.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — AMP; d — thiamine pyrophosphate; e — ß-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — a-naphthyl phosphate; h — a-naphthyl acetate. Zymograms a through f were obtained by means of Gomori’s lead sulphide method, and zymograms g and h — by means of azo-dye staining method.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases from maize coleoptiles active in an alkaline medium at pH 9.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — thiamine pyrophosphate; d — AMP; e — (5-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — ATP; h — ADP. Zymograms a, b and c were obtained with the molybdate blue method, and zymograms d through h — with the lead conversion method.
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Влияние концентраций питательного раствора на накопление биомассы и азота у разных штаммов хлореллы (мерным отмечено количество белка).
	Рис. 1. Dasyscyphus incrustaius Raitv. парафиза, сумка, споры, край апотецпл с волосками ()<700).
	Рис. 2. Hyineiioscyphus robustius (Karst.) Dennis сумки парафиза, споры, эксципулум (Х700).
	Рис. 3. Psilachnum acutum (Vel.) Raitv. сумки, napaфиза, споры, эксципулум с волосками (X7OÜ).
	Рис. 4. Urcenlella grarninicola Raitv. сумки, спора, волоски, эксципулум (Х700).
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	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
	Зависимость относительной концентрации вируса в зараженных растениях Nicoiiana glutinosa L. от времени.
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	Рис. 1. 1 симптомы на цветках земляники при поражении позеленением лепестков- 2 головки белого клевера, пораженного позеленением лепестков (слева здоровая).
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	Рис. 2. Микрофотоснимки. 1 разрез здорового цветка клевера; 2 разрез цветка, видоизмененного при позеленении лепестков; 3 место срастания белого клевера с земляникой при прививках сближением (через 1,5 недели); i начало отмирания клеток по границе прививки белый клевер—земляника. Стрелкой указаны клетки с коагулированной протоплазмой.
	Рис. 3. Динамика поступления Р32 (общий фосфор) при межродовых прививках между клевером, выращенном на среде с Р32 и земляникой.
	Рис. 1. Anguillospora longissima (Sасе. et Syd.) Ing.: a конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 2. Articulospora tetracladia Ing.; a конидиеносеи с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 3. Clavariopsis ciquatica de Wild.: а конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспора.
	Рис. 4. Dimorphospora foliicola Tubaki: a конидиеносец с таллоспорами; б таллоспоры.
	Рис. 5. Lemonniera aquatica de Wild.: a конидиеносец с фиалоспорами; 6 фиалоспоры.
	Рис. 6. Margarïtispora aquatica Ing.: a конидиеиосец с фналоспорами; б фиалоспоры.
	Рис. 7. Tetradadium marchalianuin de Wild.: а конидиеносец с алеуроспорой; б алеуроспоры.
	Рис. 8. Tetracladium setigerum (Grove) Ing.; a конидиеносец с алеуроснорой; б – алеуроспоры.
	Рнс. 9. Tricladium angulatuin Ing.: a конидиеносец с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 10. Tricladium splendens Ing.: а конидиеносец с алеуроспорои; б алеуро споры.
	Рис. 1. Местонахождения Boiryohypochnus isabellinus (Fr.) John Erikss в СССР.
	Рис. 2. Botrynhypnchnus isabellinus (Fr.) John Erikss. Базидии и споры (1000 Xi-
	Pue. 3. Lindtneria flava Рагш. Базидин, споры (1000 X) и гифы (560 /1
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
	Eesli harjashännalistc leiukohti.
	Fig. 2. Dark breaking of pink flowers of Cerasus tomentosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 1. Light-green chlorotic bands bordering the main veins (vein-banding) on the leaves of Cerasus tornenlosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 4. Interveinal spotting on the leaf of Cerasus tomentosa infected with the plum line pattern virus.
	Fig. 3. On the mature fruit of Cerasus tomenlosa infected with the plum pox virus, there are dark brown sunken areas, “tooth-traces” or “pock-marks”.
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	Joon. 2. Katseperioodi keskmine haiguskoefitsient nelgi küberooste puhul kohalikul hübriidsel sordil ’Neiu' hüdrokultuuris kasvades.
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	Joon. 4. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil "Kordes Sondermeldung’ avamaal kasvades.
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