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ВЛИЯНИЕ ПОРОДНОСТИ КУР, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ХРАНЕНИЯ ЯИЦ И ВЕСА ЯЙЦА НА ВЫВОДИМОСТЬ ЦЫПЛЯТ

Качество инкубационных яиц зависит от следующих основных факто-
ров: наследственных особенностей, продуктивности, условий кормления и
содержания кур и условий хранения яиц до инкубации. От высокопродук-
тивных кур, как правило, получают яйца, обладающие высокой оплодо-
творенностью.

Отбираемые для инкубации яйца должны иметь прочную и совершенно
целую скорлупу. Использовать яйца с тонкой скорлупой нельзя, потому
что кроме возможности передачи этого дефекта по наследству, цыпленок,
вылупившийся из яйца с тонкой скорлупой, как правило, бывает слабым.

При отборе яиц па инкубацию немалое значение имеет и возраст кур
и петухов. По Л. Критендену и Б. Борену (Crittenden, Bohren, 1962),
существует тесная связь между выводимостью и возрастом родителей, что
говорит о возможном влиянии половозрелости на инкубационные качества
яиц. Лучшие результаты по оплодотворению яиц и выводимости цыплят
получены А. Петросяном (1963) от кур и петухов в B—9-месячном воз-
расте. Хуже проявили себя по оплодотворению яиц B—9-месячные8 —9-месячные куры
при спаривании с. петухами 2,5 —3 лет, апо выводимости куры и петухи
в возрасте 2,5—3 лет. С. Пельтцер (1964) выяснил, что яйца молодых
кур обладают лучшей оплодотворенностью, но во время инкубации боль-
шое число зародышей в них гибнет, тогда как куры второго года яйце-
кладки откладывают яйца с меньшим процентом оплодотворения, но вы-
водимость цыплят выше и, что самое главное, эти цыплята обладают
большей жизнеспособностью.

Необходимым .условием для получения хороших результатов вывода
молодняка является сохранение высоких инкубационных качеств яиц.
По К- Злочевской (1962), продолжительность хранения яиц весной и ле-
том не должна превышать семи суток, и только зимой хранение яиц мож-
но продлить до двух недель.

Ю. Николаева получила наилучшие результаты при хранении яиц при
температуре 4—l2° С и относительной влажности воздуха 75 —85% с
двухчасовым подогревом при 37,5° ежедневно или через день при 39—40°.
В таком случае предотвращалась гибель зародышей, а также гибель эмб-
рионов в первые дни инкубации. При таком хранении с подогревами про-
цент выводимости цыплят не снижается в течение 20 дней. Другие авторы
(Орлов, 1941; Merritt, 1964 и др.) подтверждают, что температура 4—l2°
и относительная влажность воздуха 70 —80% наилучшие условия для
получения высокой выводимости.
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В. Олсен (1951) сравнивал хранение яиц при 0° в течение 3, 4 и 5
дней до начала инкубации с хранением их в течение 5 дней при темпера-
туре 12,8°. Опыты показали, что хранение яиц при 0° неблагоприятно
влияло на зародыши кур всех пород и помесей, использованных в опыте.
Различные породы и помеси по-разному реагировали на низкую темпера-
туру. Обнаружено значительное различие в степени устойчивости пород
и помесей по отношению к низкой температуре.

Вес инкубационных яиц относится к факторам, обусловливающим вы-
водимость. Взгляды разных авторов на оптимальный вес инкубационных
яиц не совсем совпадают. Большинство авторов рекомендует в качестве
оптимального средний вес яиц для данного стада несушек, который обыч-
но равен 54—60 г (Пенионжкевич, 1935; Godfrey, 1936; McLaury, Baute,
1943, цит. по Злочевской, 1962; Федотова, 1956, цит. по К. Злочевской,
1962; Coles, 1956; Моисеева, Толоконникова, 1967). Другие авторы счи-
тают, что лучшая выводимость бывает у мелких яиц (Обенко, Антаков,
1956, цит. по К. Злочевской, 1962; Juli, Haines, 1925; Coles, 1960).

По М. Жулу и И. Квину (Juli, Quinn, 1925), вес однодневных цыплят
составляет 64,9—68,0% веса яйца. Д. Брей и Е. Итон (Bray, I ton, 1962)
изучали зависимость эмбрионального веса и роста цыплят от веса яиц
у различных пород и линий кур. Эта зависимость отмечалась после 11
дней инкубации, когда вес эмбриона составлял 6% веса яйца и достигал
максимума к моменту вывода. С момента вывода влияние веса яиц на вес
цыплят уменьшалось. Влияние веса яиц на постэмбриональный рост цып-
лят было различным для каждой породы и линии. Отношение веса цып-
ленка к весу яйца можно рассматривать как показатель эффективности
усвоения им питательных веществ яйца. По данным некоторых авторов
(Godfrey, Williams, 1955), эмбрионы петушков используют питательные
вещества яиц эффективнее, чем эмбрионы курочек. Однако имеются дан-
ные и об отсутствии половых различий в этом отношении (иапр., Juli, Неу-
wang, 1929, цит. по М. Chany и др., 1966). Зависимость веса цыплят от
веса яиц уменьшается по мере увеличения веса яйца (Sharma,
Bora, 1966).

Существуют различия по выводимости цыплят между курами яйценос-
кого и мясо-яичного типов. Зародыши кур мясо-яичных пород при обычно
принятом режиме инкубации (37,5°) отстают в своем развитии от заро-
дышей яйценоских кур, они выводятся несколько позже и процент выво-
димости цыплят у них ниже (Волков, 1958; Пельтцер, 1964). Процессы
развития зародышей на начальных стадиях протекают одинаково интен-
сивно. По Пельтцеру, у яйценоских пород аллантоис замыкается на 11-й
день, у мясо-яичных пород лишь на 12—13-й день. К концу инкубации
зародыши мясо-яичного типа отстают уже на 5—6 ч и более. Д. Волков и
С. Пельтцер рекомендуют уточнять режим инкубации для яиц кур тяже-
лых пород. Уточнение режима инкубации должно идти прежде всего пу-
тем некоторого повышения температуры в течение первых 7—B дней ин-
кубации, а перед выводом, обеспечением лучшего воздухообмена.

Материал и методика

Инкубация яиц проводилась весной 1965 и 1966 гг. Всего было проинкубировано
1800 яиц. Для исследования инкубационных качеств были взяты яйца от кур следую-
щих групп: чистопородные: белый леггорн, нью-гемпшир, Суссекс; помесные:
Суссекс $ X нью-гемпшир 2(С X Н), нью-гемпшир S X Суссекс 2(Н X С), Суссекс
$ X белый леггорн 2 (С X Л), Суссекс $ X (австралорп $ X леггорн 2) 2 (СХ(АХ
X Л)), леггорн $ X (Суссекс $ X леггорн 2) 2 (ЛХ(СХЛ)).
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В наших опытах использовались япца, срок хранения которых не превышал 12—14
дней. Только в одном опыте в инкубатор были заложены япца, снесенные 19 дней назад.
Температура хранения равнялась 15—17°. Для инкубации отбирались яйца от кур пер-
вого и второго года яйцекладки, правильной формы (индекс малого диаметра к боль-
шему равен 70—77), с гладкой, не очень пористой скорлупой, весом от 50 до 65 г. Про-
свечивания яиц проводились на 6-й, 11-й и 19-й день инкубации. Инкубация проводи-
лась при температуре 37,5—37,8° и относительной влажности воздуха 50—65% в
инкубаторе типа «Никкерл».

Изучались следующие показатели: процент оплодотвореыности яиц, процент выво-
димости цыплят, вес яиц, вес вылупившихся цыплят, процент использования питатель-
ных веществ яйца эмбрионами, продолжительность инкубации.

Результаты опытов

По данным наших опытов было установлено, что хранить инкубаци-
онные яйца при температуре 15—17° можно в течение 5 дней. При таких
условиях хранения выводимость достигала 80,5—-92,2%. Она снижалась
но мере увеличения срока хранения яиц. При инкубации 6—12-дневных
яиц процент выводимости был от 68 до 73, но хранение инкубационных
яиц больше 12 дней снижало выводимость до 50%.

В опытах исследовалось влияние веса яйца на вес цыпленка и выводи-
мость цыплят. Наблюдалась высокая положительная корреляция между
весом яиц и весом вылупившихся цыплят (/'=0,713; Р<0,01) для всех
групп. Использование эмбрионами питательных веществ яйца оказалось
лучшим у мясо-яичных пород (иью-гемпшир, — 69,2%; Суссекс 69,6%)
по сравнению с яйценоским типом (леггорн 67,8%)- В результате двух
вариантов скрещивания (СХН и Сх(АхЛ)) получены самые высокие
показатели по использованию эмбрионами питательных веществ яйца
соответственно 71,8 и 70,8%. Эти группы отличаются от других большим
весом инкубируемых яиц и вылупившихся цыплят (таблица).

Результаты инкубации яиц разных пород и межпородных помесей весной 1965 и 1966 гг.

Г руппы кур
Количество
заложенных

яиц
(1965+1966)

Процент
оплодо-
творен-

ных яиц

Процент
выведен-
ных цып-
лят из

оплодо-
творен-
ных яиц

Средний
вес яиц,

г

Средний
вес цып-

лят, г

Исполь-
зование
питатель-
ных ве-
ществ

яйца
эмбрио-
нами

Продол-
житель-

ность
эмбрио-
нального
периода,

ч

Чистопо-
родные

Белый
леггорн 132+135 91,3 83,7 52,6+1,2 35,7+0,4 67,8 506,3
Нью-гемп-
шир 138+140 87,5 84,2 54,6+0,4 37,8+0,5 69,2 510,1
Суссекс 145+102 82,1 81,5 56,9+0,7 39,6+0,7 69,6 510,8

Помес-
н ы е

С $ ХН 5 165+178 96,3 86,1 58,3+0,7 41,8 ±0,5 71.8 502,1
Н $ ХС $ 70+ 82 76,5 74,6 54,8+0,5 37,3+0,3 68,1 512,7
С $ ХЛ $ 73+ 91 80,0 85,0 55,3+1,4 38,5+0,6 69,6 504,5С$ Х(А$
ХЛ 9) $ 92+111 94,1 92,2 57,1+0,6 40,4+0,4 70,8 501,2

ЛЗ Х(С5
ХЛ 9) $ 89+ 57 79,8 82,9 55,1+0,6 37,4+0,5 67,9 504,4
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Самый высокий процент выводимости цыплят (85,0—92,5%) обнару-
жен у яиц весом 55,5—58,5 а. Относительно маленькие яйцр, вес которых
был 50—53 г, имели 80-процентную выводимость, а у яиц весом 59,5 г и
больше процент выводимости оказался ниже 74. Для кур, у которых по-
казатели веса яиц сильно варьировали, характерна меньшая выводимость
по сравнению с курами, яйца которых имели относительно стабильный
вес. Оплодотворенность яиц не зависела существенно от их величины.

При изучении продолжительности инкубации яиц разных пород было
обнаружено, что эмбриональный периоду цыплят мясо-яичного типа (нью-
гемпшир, Суссекс) на 4 ч длиннее, чем у яичного типа (леггорн). Все ва-
рианты помесей, кроме одного (НхС), имеют более короткий период
инкубации по сравнению с чистопородными курами. При этом самый ко-
роткий эмбриональный период имели цыплята от двухпородного скрещи-
вания СХН (502,1 ч) и трехпородного скрещивания С X (А ХЛ)
(501,2 ч) , что указывает на их высокую жизнеспособность. Цыплята тех
же групп имели и высокие показатели постэмбриоиалыюго периода -

они рослй и развивались быстрее.
Половых различий по усвоению питательных веществ яйца эмбрионами

и продолжительности эмбрионального периода мы не обнаружили.
Данные об оплодотворенности яиц и выводимости цыплят приведены

в таблице. Оплодотворенность яиц у леггорнов выше других пород (Сус-
секс, нью-гемпшир), а по выводимости цыплят они уступают нью-гемпши-
рам. Суссексы имеют соответственные показатели ниже, чем другие по-
роды. Среди помесных кур самые высокие показатели отмечены в группах
СХН и СХ(АхЛ). Инкубационные показатели трех вариантов скрещи-
вания НХС, СХЛ иЛX (СХЛ) —не были выше по сравнению с чис-
топородными. Вариант скрещивания ПХС представляет интерес еще и
потому, что здесь можно распределить цыплят по полу уже в суточном
возрасте. Петушки и курочки различаются по окраске оперения: курочки
темные, петушки светлые.

Выводы

1. Инкубационные яйца рекомендуется хранить при температуре
15—17° не больше пяти суток.

2. Самая высокая выводимость (85 —92,5%) отмечена при инкубации
яиц весом 55,5—58,5 г. Яйца весом 50—53 г имели выводимость около
80%, а большие яйца (вес 59,5—65 г) ниже 74%. Это относится ко
всем породам и межпородным помесям, которые участвовали в данных
опытах.

3. Эмбриональный период цыплят мясо-яичного типа длиннее, чем
яйценоского. Помесные цыплята (кроме варианта НХС) имеют более ко-
роткий эмбриональный период по сравнению с чистопородными.

4. Имеется положительная корреляция между весом яиц и весом цып-
лят (/'=0,713).

5. Варианты скрещивания СхН и СХ(АХЛ) имеют более высокие
показатели инкубирования по сравнению с другими группами.
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T. MÄND

KANADE TÕULISUSE, HAUDEMUNADE SÄILITAMISAJA JA MUNADE KAALU
MÕJU TIBUDE KOORUVUSELE

Resümee

1965. ja 1966. aasta kevadel inkubeeriti ENSV TA Eksperimentaalbioloogia Insti-
tuudi loomafüsioloogia sektoris Nickerli tüüpi inkubaatoris 1800 kanamuna, mis olid
saadud erinevatelt puhtatõulistelt (valge leghorn, njuuhämpšir, susseks) ja ristand-
kanade (susseks $ X njuuhämpšir 9; njuuhämpšir $ X susseks 9; susseks $ X valge
leghorn 9; susseks $ X (australorp $ X valge leghorn 9)9 ja valge leghorn $ X
(susseks $ X valge leghorn 9)9) rühmadelt.

Kõigis rühmades saadi kõrgeim koorumisprotsent (80,5 —92,2) neid haudemune kasu-
tades, mis olid säilitatud temperatuuril 15—17° C ja mille vanus ei ületanud 5 päeva. Ras-
kemate (59,5 —65 g) munade koorumisprotsent oli madalam kui kergematel (53 —50 g).
Maksimaalse koorumisprotsendi andsid keskmise kaaluga (55,5—58,5 g) munad. Liha-
munatõugu kanade munadel oli embrüonaalse perioodi kestus pikem kui munatõugu
kanade omadel.

Susseks $ X njuuhämpšir 9 ja susseks $ X (australorp $ X valge leghorn 9)9
ületasid teised kõikide haudenäitajate poolest.

Munade kaalu ja tibude kaalu vahel esineb positiivne korrelatsioon (r = 0,713).

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 17. X 1968

T. MÄND

HATCHABILITY AS INFLUENCED BY DIFFERENT BREEDS AND CROSSES,
STORAGE TIME OF EGGS AND EGG WEIGHT

Sum mari)

Eggs from pure-bred (White Leghorn, New Hampshire, Light Sussex) and cross-bred
(Light Sussex $ X New Hampshire 9 ; New Hampshire $ X Light Sussex 9 ; Light
Sussex $ X White Leghorn 9; Light Sussex $ X (Australorp $ X White Leghorn 9)9
and White Leghorn S X (Light Sussex $ X White Leghorn 9)9) groups were incu-
bated in the Nickerl-type incubator at the Institute of Experimental Biology during
April—May, 1965 and 1966.

The results of the incubation were described in this paper.
Hatching eggs stored at room temperature of 15—17° C for 5 days gave a maximum

percentage of hatchability (80.5—92.2) in all groups. The percentage of hatchability of
the large eggs was smaller than that of the small ones. The maximum percentage ol
hatchability (85.0—92.5) was obtained in eggs weighing 55.5 to 58.5 g. The length of
the embryonic period of heavy breed line chicks was longer than that of egg type
chicks.

The best results in these experiments were observed with hatching eggs of two
cross-bred lines; LS $ XNH 9 and LS $ X (A J XWL 9)9.

The egg weight was found to be highly correlated (r = 0.713) with the hatching
weight of the chicks.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Oct. 17, 1968
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	Рис. 4. Hardya taimyrica n. sp.: А генитальный сегмент самца слева (82 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В генитальные пластинки и грифелькн сзади (82 X); Г эдеагус слева (250 X); Д эдеагус сзади (250 X); Е грифелек сверху (82 X); Ж конец грифелька снизу (122 X); 3 коннектнв (122 X); II отросток боковой лопасти пигофера (150 X); Я задний конец брюшка самки (26 X)- 2*
	Рис 5. Cicadula borealis n. sp.: A генитальный сегмент самца слева (82 X); В субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В эдеагус слева (150 X); Г эдеагус сзади (150 X); Д грифелек сверху (82 X); Ь конец грифелька сбоку (150 X); Ж задний конец брюшка самки (31 X); J Vii стерпит брюшка самки (46 X)-
	Рис. 6. Моховая тундра ус. Устье Агапы. Биотоп Streptanus arctous, Javesella obscurella и J. simillima.
	Рис. 7. Пояс пушицы (Eriophorum angustifolium) в моховой тундре. Биотоп Javesella simillima.
	Рис. 8. Кустарниковая тундра в окрестностях Талнаха. Биотоп Notus flavipennis, Doliotettix pallens и Cicadula borealis.
	Рис. 9. Вырубка (трасса) в кустарниковой тундре. Биотоп Javesella forcipata, Errastunus ocellaris, Lebradea flavovirens, Roseaus cruciatus и Psammotettix alienus.

	О МИГРАЦИЯХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) НА ВЕРХОВЫХ БОЛОТАХ
	MÜGARBAKTERITEL RÖNTGENI KIIRTE TOIMEL TEKKIVAST BIOKEEMILISEST DEFITSIITSUSEST
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	О ВЛИЯНИИ СВЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ В СЕМЯДОЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
	Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.
	Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в / семядолях и 2 гипокотилях при продолжительном непрерывном освещении. Интенсивность освещения 38 вт/м2.
	Рис. 3. Световые кривые накопления антоцианов в семядолях при I непрерывном и 2 прерывистом освещении и в гипокотилях при 3 непрерывном и 4 прерывистом освещении. Прерывистое освещение: один световой импульс длительностью 5 мин/ч.
	Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от длительности световых импульсов. Общая световая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность освещения 43 вт/м2\ 2 семядоли, 5 вт/м2\ 3 гипокотили, 43 вт/м2.
	Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов в семядолях от продолжительности предшествующего освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2\ 2 20 вт/м2; 3 5 вт/м2.
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	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВ И РУТИНА В ГИПОКОТИЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
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	KAHEREALISE ODRA SORTIDE BIOLOOGILISI JA TEHNOLOOGILISI OMADUSI
	Joon. 1. Lehepindala ja klorofüllisisa 1 dus odra sortidel. Sordid on esitatud samas järjekorras nagu joonisel 2. (Analüüsi kuupäevad olid; i— 7. vi, 2 15. vi, з 23. vi, i— з. vii, 5 —l3. vii, e 21. vii.)
	Joon. 2. Eri odrasortide biomass ja kuivaine vegetatsiooniperioodil {lO taime kohta g-des): 1 ’Maja’, 2 ’Ara’, 3 ’Aisa’, 4 nr. 5741, 5 'lsaria Nova’, 6 ’Foma’, 7 ’Amsel’, 8 'Breuns Visa’, 9 ’Birgitta’, 10 ’Gambrinus’, 11 ’Domen’.,
	Untitled
	Untitled

	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SILVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Места сбора образцов хвои на территории Эстонской ССР (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 2. Зависимость веса хвоинок сосны от
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	Рис. 3. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов на альварах материка и о. Сааремаа.
	Рис. 4. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в сфагново-долгомошниковом экологическом ряду.
	Рис. 5. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в вересков о-лишайн и ково-брусничном экологическом ряду.
	Рис. 6. Зависимость между весом хвоинок и концентрацией в нич азота в зонах острой и недостаточности в азоте в некарбокатных местопроизрастаниях (обозначения см. на рис. 2).
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	ОДНОКАНАЛЬНАЯ СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО РАДИОУГЛЕРОДА
	Рис. 1. Блок-схема установки. 1 источник высокого напряжения: 2 ФЭУ, защита; 3 катодный повторитель; 4 усилитель; 5 анализатор; 6 пересчетное устройство.
	Рис. 2. Схема включения ФЭУ.
	Рис. 3. Комбинированная цилиндрическая защита. 1 стальной кожух с кюветой, ФЭУ и делителем напряжения; 2 ртутный экран; 3 свинец.
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	Рис. 5. Зависимость скорости счета фона и чистого счета «современного» препарата от объема сцинтиллятора. I и 2 для сцинтиллятора № 1, 3 и 4 для сцинтиллятора № 2.
	Рис. 6. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора № 1 (/) и № 2 (2).
	Рис. 4. Дифференциальные спектры «современного» (/) и фонового (2) препаратов бензола. U{ нижний, U 2 верхний порог дискриминации; площадь N 0 чистый счет «современного» и фонового препаратов.
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	ВЛИЯНИЕ ПРЕДИНКУБАЦИОННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ И ИХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
	Зависимость веса цыплят от дозы облучения яиц перед инкубацией. По оси абсцисс доза облучения. По оси ординат средний вес цыплят в месячном возрасте по сравнению с контролем.
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	ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕМЯН РАПСА ПРИ ИХ НАБУХАНИИ И ПРОРАСТАНИИ
	Изменение радиочувствительности семян рапса в ходе набухания. По оси абсцисс время от начала намачивания до начала облучения. По оси ординат длина корней на седьмой день от начала намачивания. Стрелками указаны моменты относительной радиочувствительности. / первая серия, 2 вторая серия. Пунктиром обозначена линия регрессии.
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	ОПИСАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛИЛИЙ
	’Суурупи’.

	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACK-CURRANT REVERSION
	Untitled
	1 2 Tig. 1 and 2. Ovaries of reverted black-currant flowers growing on Murashigc-Skoog’s medium, burst, the inside revealing numerous seed-like bodies.

	К МЕТОДИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ КЛЕЩОМ ACARAPIS WOODI (RENNIE, 1921)
	Рис. 1. Усыпление пчелы в замораживающем столике микротома.
	Рис. 2. Усыпленная пчела в трубке-держателе. Иглой указано место расположения стигмы.
	Рис. 3. Игла введена в стигмальное отверстие.
	Рис. 4. Манипулирование с усыпленной пчелой под бинокулярным микроскопом.
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	СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПЕЧЕНИ ЛЕЩА И СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ ГЛИКОГЕНА И ЖИРОВ
	Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.
	Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.
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	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. VII (CORTICIACEAE U.R.S.S. VII)

	EESTI MADALSOODE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Entomoloogilised püügipunktid madalsoodes: • üksikud püügid, □ Avaste soo püsivaatluspunkt, о Emajõe suudmeala luhasood.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike jaotumus dominanlrührnadesse Avaste soos 1952. a.
	Joon. 3. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Avaste soos 1952. a. Jäme joon ämblike koguarv, peenike joon täiskasvanud isendite arv (6' 9), katkendlik joon noorloomade arv (juv.). Viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk °/0-des, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämblikuliiikide arvukuses 1952. a.
	Joon. 5. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämb'likuperekondade arvukuses 1952. a.
	Joon. 6. Ämblike arvukuse ööpäevane dünaamika Avaste soo rohurindes 1952. a.
	Joon. 7. Püünisvõrguga ja püünisvõrguta saaki püüdvale ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus (skaala paremal) Avaste soo rohurindes 1952. a. Pidev joon püünisvõrguga liigid, katkendlik joon püünisvõrguta liigid. Viirutatud ala püünisvõrguga ämblike hulk %-des, viirutamala ala püünisvõrguta ämblike hulk %-des.
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	Joon. 8. Ämbliike jaotumus sugukondade järgi: A rohu rindes (Avaste soo, 1952. a.), В sarnblarindes (kõik püü gid 1951.—1953. a.).
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	HETEROGENEITY AND TISSUE SPECIFICITY OF SOME ENZYMES IN KIDNEY BEAN
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of kidney bean acid phosphatases (Л), esterases {B), and leucine aminopeptidases (C). Enzymograms: a ungerminated seeds, b the seeds imbibed in aerated water for 48 hours, c the control for seed without added substrate, d cotyledons, e leaf, f stem, g roots.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases (A), cathodical peroxidases (5), and anodical nadi-oxidases (C). Designations see under Fig. 1.
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	Joon. 2. Planktoni biomass ja vee t° püügikohlades.
	Juuli. 3. Kilu toidu koostis ja magude täitumus aprillis Klaipeda (kv. 596) ja Soela väina (kv. 338) piirkonnas.
	Joon. 4. Kilu loidu koostis ja magude taltumus mais Pakri piirkonnas (kv. 156).
	Joon. 5. Suguküpse kilu toidu koostis ja magude täitumus mais Soela väina piirkonnas (kv. 337/338).
	Jeon. G. Mittesuguküpse kilu loidu koostis ja magude täitumus mais Soela väina piirkonnas (kv. 337/338).
	Joon. 7. Kiin toidu koostis ja magude täitumus juunis Mersragsi piirkonnas (kv. 251).
	Joon.-8. Kilu loidu koostis ja magude täitumus juulis Pakri piirkonnas (kv. 156).
	Joon. 9. Kilu toidu koostis ja magude täitumus oktoobris Pakri (kv. 152) ja Naissaare (kv. 138) piirkonnas.
	Untitled
	Joon. 10. Suguküpse (/л=12,8 cm) ja mittesuguküpse (ls 8,4 cm) kilu toidu koostis ja magude täitumus detsembris Irbeni väinast lääne pool (kv. 557).
	Рис. 2. Усредненный эффект обработки солянокислым гидразином семян у-вариантов, показанных на рис. 1; / уровень изменчивости, 2 среднее число растений в семье М2. Обозначения те же, что и на рис. 1. Рис. 1. Уровни изменчивости у-облученного ячменя разных репродукций в М2 после обработки семян М2 солянокислым гидразином. Ру – уровень изменчивости, Сгс концентрация гидразина; 1 6 кр. двукратный посев в Эстонии; 2 6 кр, трехкратный посев; 3, 4 и 5 8 кр. одно-, дву- и трехкратный посев в Эстонии до облучения.
	Fig. I. Chromatograms of buckwheat seedling flavonoids. A hypocotyls; В cotyledons; 1 rutin; 2 orientin; 3 hornoorientin; 4 vitexin; 5 saponaretin; a anthocyanins; b the zone of hydroxycinnamic acid derivatives.
	Fig. 2. Standard curves of rutin (1), iso-saponarin (2), and orientin (3) in 95 per cent ethanol.
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	Типы размножения и ридиты сапробности водорослей.
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	Fig. 1. Spore diagram of H. lithuanicus and И. lateritius. Each species is represented by 50 spores from a single specimen as in following diagrams, too.
	Fig. 2. Spore diagram of H. subaurantius and H. aurantius.
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	Fig. 4. Spore diagram of H. purpureas and H. rosellus (2)
	Fig. 5. Diagram of the arithmetical means of the spore measurements of 7 Hypomyces species: H. luteo-uirens {1—4), H. lateritius (5—9), H. lithuanicus {10), H. subaurantius {11—14), H. aurantius {15—18), H. purpureas {19—21), and H. rosellus {22—23).
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	Joon. 1. Kaug-Ida florist ili ne regioon S. J. Sokolovi ja О. A. Svjazeva (1965) järgi. Joon. 2. Seemnele ja taimede põhilised varumiskohad Primorje krais ja Sahhalini saarel.
	Joon. 3. Mikrobioota (Microbiota decussata Kom.) Tallinna Botaanikaaia puukoolis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 4. Kääbus-seedermänni (Pinus pumila (Pall.) Reg.) tihnik looduslikul kasvukohal Sahhalini saarel Tšehhovi mäel. (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 5. Viljuv karedakarvane ebaviinapuu (Ampelopsis brevipedunculaia (Max.) Trautv.) Vladivostoki Botaanikaaias. (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 6. Jaapani kask (Betula tauschii (Reg.) Koidz.) Tallinna Botaanikaaia dendraariumis. (A. Niiti a foto.)
	Joon. 7. Tšoseeilia (Chosenia arbutifolia (Pall.) Skvorts.) Tallinna Botaa nikaaia clendraariumis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 8. Viljuv suuretiivaline kikkapuu {Euonymus macroptera Rupr.) looduslikul kasvukohal Sahhalini saarel Korsakovi linna lähedal, (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 9. Laisulgjas leeder (Sambucas latipinna Nakai) Tallinna Botaanikaaia dendraariumis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 10. Amuuri pihlakas (Sorbus ainurensis Koehne) Tallinna Botaanikaaia puukoolis. (A. Niiti a foto.)
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	Рис. 1. Количество митозов на один корешок. Рис. 2. Частота хромосомных аберраций при совместном действии у-облучения и этиленимина.
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	Рис. 1. Потребление 02 чистопородными и ломес ными цыплятами.
	Рис. 2. Выделение С02 чистопородными и помесными цыплятами.
	Рис. 3. Дыхательный коэффициент у чистопородных и помесных цыплят.
	Рис. 1. Влияние pH на активность АТФ-азы KCI-экстрактов мышц рыб
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	Рис. 3. Влияние температуры на АТФ-азную активность KCI-экстрактов мышц рыб
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	Зависимость длины крыла Drosophila melanogaster от температуры развития.
	Scheme I. Situation of the localities Estonia: 1 Kingli, 2 Puhtu, 3 Tuhu, 4 Naissoo, 5 Tooma, б Saare, 7 Konguta, 8 Tartu, 9 Reola, 10 Järvselja, 11 Taevaskoja, 12 Sõmerpalu. Latvia: 13 Talsi, 14 Lake Lubana. Lithuania: 15 Lake Zalva, 16 Tverai, 17 Saugai, 18 Pagegiai, 19 Lake Žuvinta, 20 Birštonas, 21 Forest Punia, 22 Trakai, 23 Vilnius, 24 Druskininkai.
	Fig. 1. Plastophora sicaria Colyer, $, hypopygium: A left side, В right side.
	Fig. 2. Plastophora sicaria Colyer, S, wing.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling acid phosphatases for various wheat taxa. Enzymograms: a T. monococcum L., b T. boeoticurn Boiss., r. T. thaoudar Reut., d. T. dicoccum Schrank, e T. durum Desf., f T. persicum Vav., g T. turgidum L., h T. polonicum L., i T. timopheevi Zhuk., j T. macha Dek. et Men., k T. spelta L., / T. vavilovii Jakubz., m T. sphaerococcum Perc., n T. aeslivum L.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling esterases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling peroxidases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 4. The artificial synthesis of acid phosphatase patterns of the tetraploid and hexaploid wheats. Enzymograms; a T. boeoticum Boiss., b T. thaoudar Reut., c A. speltoides Tausch, d T. boeoticum + A. speltoides, e T. thaoudar + A. speltoides, f T. dicoccum Schrank, g T. persicum Vav., h A. squarrosa L.. i T. dicoccum + A. squarrosa, j T. persicum + A. squarrosa, k T. sphaerococcurn Perc., I T. aestivum L.
	Joon. 1. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus induktiivse valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg ■ cm—2 • • see—1.
	Joon. 2. Kõikide variantide keskmine rutiinisisaldus teatud ajamomendil valgustamise algusest arvates. Diagrammi all on joonega ühendatud keskmised, mis Duncani testi alusel omavahel oluliselt ei erine.
	Joon. 3. Rutiini biosünteesi kineetika 3-, 12-, 24- ja 48-tunnise valgustuse korral. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see—1.
	Joon. 4. Rutiini lõpphulk 28 ja 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see-1.
	Joon. 5. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus valguse intensiivsusest. Induktiivse valgustuse kestus 5 tundi.
	Личинки галлиц на уредопустулях Puccinia menthae (фото П. Нурмик).
	Рис. 1. ’Академик Н. И. Вавилов’
	Рис. 2. ’Иру’
	Untitled
	Kolme katseaasta (1964—1966) keskmine võrsete arv 100 cm2 kohta eri murusegude puhul. Joonega ühendatud katsevariantides statistiliselt olulist erinevust rohukamara tiheduses ei leitud.
	Fig. 1. The reversion character can clearly be seen in the first published drawings of the changed black-currant flowers (Ritzema Bos, 1904) already; 1 normal flower with broadcampanulate receptacle and clearly inferior ovary; 2 a slightly changed flower where one can still see stamens; 3, 4 the typical reverted (“female ) flowers with a superior ovary (especially on 4).
	Fig. 2. Reverted flower with leafy pistil; stamens are missing.
	Fig. 3. Changed flower primordia in various developmental stages. (Note the spiral development and arrangement of the changed flower parts.) (Enlargement 205 X.)
	Fig. 4. The normal flower primordia with well-developed stamen primordia and primordium of stigma-style in every flower primordium The petal and sepal primordia are less developed. (Enlargement 215x.j
	Joon. 1. Maisi floeemi raku lõik maisikääbususega nakatatud taimest. Mükoplasmataoiistes moodustistes on märgitud heledamad tuumataolised alad (N). Suurend. 40 000X. (Granados jt. järgi, 1968.) Pnc. 1. Срез клетки флоэмы кукурузы, пораженной карликовостью кукурузы. В центре микоплазмоподобных тел отмечены светлые ядровндные зоны (N). Увел. 40 000 X (по Granados и др., 1968). Fig. 1. A section through phloem tissue cell of corn plant infected with corn stunt. Mycoplasma-like bodies show a central nucleus-like area (N). Magnif. 40 000. (From Granados et al., 1968.)
	Joon. 2. Lõik pahklesla Cecidophyopsis ribis kudedest struktuuriga, mis morfoloogiliselt on identsed mükoplasmataoliste moodustistega. Pahklest on kogutud mustasõstratäidisõielisusega nakatatud taimelt. Suurend. 32 000 X. Рис. 2. Срез тканей галлового клеща Cecidophyopsis ribis со структурами, морфологически идентичными с микоплазмоподобными телами. Клещ собран с черной смородины, пораженной реверсией. Увел. 32 000 X. Fig. 2. A section through gall-mite Cecidophyopsis ribis tissues shows the structures morphologically similar to the mycoplasma-like bodies. The gall-mite collected on black currant infected with black-currant reversion. Magnif. 32 000.
	Рис. а накопление антоцианов в гипокотилях проростков гречихи при 6-, 12-, 24- и 48-(постоянном) – часовом освещении; стрелочкой указан момент прекращения световой обработки; б количество антецианов, образовавшихся в гипокотилях к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности.
	Кардиограммы сердца лягушки по методу Штрауба при добавлении в перфузиониый раствор; a: f экстракта грязи в разведении К)-I', j вымывание препарата; б: 1 адреналина 10-9, 2 адреналина 10-9 и экстракта К)-8; в; 1 адреналина К)-7 и экстракта 10-"’, 2 адреналина 1C-6 и экстракта 10-8.
	Untitled
	Рис. 1. Район исследований. Черными кругами обозначены места сбора материала.
	Рис. 2. Javesella simillima (Lv.) $: А генитальный сегмент справа (увеличение (52Х); Б генитальный сегмент сзади (82Х); В эдеагус и анальная трубка слева (112 X); Б этеагус снизу (112Х); Д грнфелек слева (112 X).
	Рис. 3. Lebradea flavovirens (Gil. & Bk.); A генитальный сегмент самца справа (52 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (вправо сверху, влево снизу) (82 X); Б эдеагус справа (150 X); Г эдеагус снизу и сзади (150 X): Д конец грифелька сверху (150 X): £ коннектив (122 X); Ж – конец отростка боковой лопасти (150 X); 3 задний конец брюшка самки (26 X)-
	Рис. 4. Hardya taimyrica n. sp.: А генитальный сегмент самца слева (82 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В генитальные пластинки и грифелькн сзади (82 X); Г эдеагус слева (250 X); Д эдеагус сзади (250 X); Е грифелек сверху (82 X); Ж конец грифелька снизу (122 X); 3 коннектнв (122 X); II отросток боковой лопасти пигофера (150 X); Я задний конец брюшка самки (26 X)- 2*
	Рис 5. Cicadula borealis n. sp.: A генитальный сегмент самца слева (82 X); В субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В эдеагус слева (150 X); Г эдеагус сзади (150 X); Д грифелек сверху (82 X); Ь конец грифелька сбоку (150 X); Ж задний конец брюшка самки (31 X); J Vii стерпит брюшка самки (46 X)-
	Рис. 6. Моховая тундра ус. Устье Агапы. Биотоп Streptanus arctous, Javesella obscurella и J. simillima.
	Рис. 7. Пояс пушицы (Eriophorum angustifolium) в моховой тундре. Биотоп Javesella simillima.
	Рис. 8. Кустарниковая тундра в окрестностях Талнаха. Биотоп Notus flavipennis, Doliotettix pallens и Cicadula borealis.
	Рис. 9. Вырубка (трасса) в кустарниковой тундре. Биотоп Javesella forcipata, Errastunus ocellaris, Lebradea flavovirens, Roseaus cruciatus и Psammotettix alienus.
	Untitled
	Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.
	Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в / семядолях и 2 гипокотилях при продолжительном непрерывном освещении. Интенсивность освещения 38 вт/м2.
	Рис. 3. Световые кривые накопления антоцианов в семядолях при I непрерывном и 2 прерывистом освещении и в гипокотилях при 3 непрерывном и 4 прерывистом освещении. Прерывистое освещение: один световой импульс длительностью 5 мин/ч.
	Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от длительности световых импульсов. Общая световая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность освещения 43 вт/м2\ 2 семядоли, 5 вт/м2\ 3 гипокотили, 43 вт/м2.
	Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов в семядолях от продолжительности предшествующего освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2\ 2 20 вт/м2; 3 5 вт/м2.
	Joon. 1. Lehepindala ja klorofüllisisa 1 dus odra sortidel. Sordid on esitatud samas järjekorras nagu joonisel 2. (Analüüsi kuupäevad olid; i— 7. vi, 2 15. vi, з 23. vi, i— з. vii, 5 —l3. vii, e 21. vii.)
	Joon. 2. Eri odrasortide biomass ja kuivaine vegetatsiooniperioodil {lO taime kohta g-des): 1 ’Maja’, 2 ’Ara’, 3 ’Aisa’, 4 nr. 5741, 5 'lsaria Nova’, 6 ’Foma’, 7 ’Amsel’, 8 'Breuns Visa’, 9 ’Birgitta’, 10 ’Gambrinus’, 11 ’Domen’.,
	Рис. 1. Места сбора образцов хвои на территории Эстонской ССР (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 2. Зависимость веса хвоинок сосны от
	Untitled
	Рис. 3. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов на альварах материка и о. Сааремаа.
	Рис. 4. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в сфагново-долгомошниковом экологическом ряду.
	Рис. 5. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в вересков о-лишайн и ково-брусничном экологическом ряду.
	Рис. 6. Зависимость между весом хвоинок и концентрацией в нич азота в зонах острой и недостаточности в азоте в некарбокатных местопроизрастаниях (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 1. Блок-схема установки. 1 источник высокого напряжения: 2 ФЭУ, защита; 3 катодный повторитель; 4 усилитель; 5 анализатор; 6 пересчетное устройство.
	Рис. 2. Схема включения ФЭУ.
	Рис. 3. Комбинированная цилиндрическая защита. 1 стальной кожух с кюветой, ФЭУ и делителем напряжения; 2 ртутный экран; 3 свинец.
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	Рис. 5. Зависимость скорости счета фона и чистого счета «современного» препарата от объема сцинтиллятора. I и 2 для сцинтиллятора № 1, 3 и 4 для сцинтиллятора № 2.
	Рис. 6. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора № 1 (/) и № 2 (2).
	Зависимость веса цыплят от дозы облучения яиц перед инкубацией. По оси абсцисс доза облучения. По оси ординат средний вес цыплят в месячном возрасте по сравнению с контролем.
	Изменение радиочувствительности семян рапса в ходе набухания. По оси абсцисс время от начала намачивания до начала облучения. По оси ординат длина корней на седьмой день от начала намачивания. Стрелками указаны моменты относительной радиочувствительности. / первая серия, 2 вторая серия. Пунктиром обозначена линия регрессии.
	’Суурупи’.
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	1 2 Tig. 1 and 2. Ovaries of reverted black-currant flowers growing on Murashigc-Skoog’s medium, burst, the inside revealing numerous seed-like bodies.
	Рис. 1. Усыпление пчелы в замораживающем столике микротома.
	Рис. 2. Усыпленная пчела в трубке-держателе. Иглой указано место расположения стигмы.
	Рис. 3. Игла введена в стигмальное отверстие.
	Рис. 4. Манипулирование с усыпленной пчелой под бинокулярным микроскопом.
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	Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.
	Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.
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	Joon. 1. Entomoloogilised püügipunktid madalsoodes: • üksikud püügid, □ Avaste soo püsivaatluspunkt, о Emajõe suudmeala luhasood.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike jaotumus dominanlrührnadesse Avaste soos 1952. a.
	Joon. 3. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Avaste soos 1952. a. Jäme joon ämblike koguarv, peenike joon täiskasvanud isendite arv (6' 9), katkendlik joon noorloomade arv (juv.). Viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk °/0-des, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämblikuliiikide arvukuses 1952. a.
	Joon. 5. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämb'likuperekondade arvukuses 1952. a.
	Joon. 6. Ämblike arvukuse ööpäevane dünaamika Avaste soo rohurindes 1952. a.
	Joon. 7. Püünisvõrguga ja püünisvõrguta saaki püüdvale ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus (skaala paremal) Avaste soo rohurindes 1952. a. Pidev joon püünisvõrguga liigid, katkendlik joon püünisvõrguta liigid. Viirutatud ala püünisvõrguga ämblike hulk %-des, viirutamala ala püünisvõrguta ämblike hulk %-des.
	Untitled
	Joon. 8. Ämbliike jaotumus sugukondade järgi: A rohu rindes (Avaste soo, 1952. a.), В sarnblarindes (kõik püü gid 1951.—1953. a.).
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of kidney bean acid phosphatases (Л), esterases {B), and leucine aminopeptidases (C). Enzymograms: a ungerminated seeds, b the seeds imbibed in aerated water for 48 hours, c the control for seed without added substrate, d cotyledons, e leaf, f stem, g roots.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases (A), cathodical peroxidases (5), and anodical nadi-oxidases (C). Designations see under Fig. 1.
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	Statistics for the fitted regression line of the form y=a+bx: Slope, 6 = 0.881 Intercept, a =1.90 Standard deviation of the slope, sb = 0.008 Standard deviation of the intercept, se = 2.46 = 110.12 ta =0.77 * Here and in the corresponding column of Tables 4 and 5 the amount of rutin is expressed as the theoretical concentration of the substance in the final solution for spectrophotometric measurement.
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	Примечание: Размеры даны в процентах от длины тела (/), диаметр глаза в процентах от длины головы.
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	Рис. 4. Дифференциальные спектры «современного» (/) и фонового (2) препаратов бензола. U{ нижний, U 2 верхний порог дискриминации; площадь N 0 чистый счет «современного» и фонового препаратов.
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