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О ВЛИЯНИИ СВЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ
ПИГМЕНТОВ В СЕМЯДОЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ

Стимуляция образования антоцианов является одной из многочислен-
ных ответных реакций на действие света у многих растительных объектов.
Механизм действия света, в том числе и характер фоторецепторов, а так-
же процессы, происходящие вслед за первичной фотореакцией вплоть до
конечного результата (например, стимуляция образования антоцианов),
окончательно не выяснены.

В предыдущей статье (Тохвер, Воскресенская, 1969) сообщалось об
особенностях накопления антоцианов в гипокотилях проростков гречихи
под влиянием световой обработки различной длительности и интенсивно-
сти. Полученные результаты показали, что в световой регуляции образо-
вания антоцианов участвуют, по-видимому, фотореакции двух типов, име-
ющие разный характер зависимости от длительности световых импульсов.

Для получения более полной картины явлений, связанных с фоторе-
гуляцией образования антоцианов в проростках гречихи, сравнивалось
действие света на накопление антоцианов в семядолях и гипокотилях.
Метаболизм семядолей и гипокотилей взаимосвязан и имеются указания
на то, что эта связь зависит от условий освещения и, в частности, может
проявляться в накоплении антоцианов (Jakobs, Mohr, 1966; Grill, Vince,
1964; Grill, 1967).

Методика

Опыты no выяснению действия освещения на накопление антоцианов в семядолях
проростков гречихи были проведены в основном по той же схеме, что и при изучении
гипокотилей. Объектом исследования служили этиолированные проростки гречихи
(Fagopyrum esculentum Moench) сорта ’йыгева валик’ (йыгеваская отборная). Про-
ростки выращивались в чашках Коха на фильтровальной бумаге, смоченной дистилли-
рованной водой, в темноте в течение 72 ч. Затем проводилась их световая обработка.

Во время световой обработки проростки освещались непрерывным белым светом
(люминесцентные лампы ЛДЦ-30) различной интенсивности (5—60 вт/м 2 ) и продолжи-
тельности (3 —56 ч). При прерывистом освещении в начале каждого часа давался один
импульс света длительностью 5 или 20 мин.

Определялись временная зависимость нарастания количества антоцианов в семя-
долях под влиянием световой обработки, а также их образование в темноте в течение
24 ч после окончания световой обработки различной продолжительности (до 32 ч).

Кроме того, сравнивалось действие красного света и темноты на накопление анто-
цпанов после предварительного 24-часового освещения проростков белым светом (ин-
тенсивность 38 вт/м2 ). Источником красного света служили лампы ЛДЦ-30 с красным
стеклянным фильтром. Спектр поглощения фильтра приведен на рис. 1. Доля энергии
излучения лампы ЛДЦ-30, приходящаяся на область спектра дальше 700 нм, незна-
чительна.
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Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.

Антоцианы определялись спектрофотометрически в солянокислой спиртовой вы-
тяжке. Количество их выражалось через оптическую плотность 20-миллиметрового слоя
вытяжки при длине волны 535 нм, деленную на число экстрагированных семядолей, и
обозначено в тексте через D n. Подробно методика эксперимента описана ранее (Тох-
вер, Воскресенская, 1969).

Результаты опытов

Накопление ант оцианов на свету и световая кривая
накопления. Семядоли этиолированных проростков содержат некото-
рое количество антоцианов, которое в темноте с течением времени суще-
ственно не изменяется. Освещение вызывает новообразование этих пиг-
ментов, которое начинается примерно после 3-часовой лагфазы, продол-
жается около 24 ч с постоянной скоростью, а затем, при дальнейшей экс-
позиции, несколько замедляется (рис. 2). В дальнейшем под скоростью
накопления подразумевается скорость на начальном линейном участке
накопления (до 24-часовой световой обработки).

На рис. 3 приведены световые кривые скорости накопления антоциа-
нов, а также соответствующие световые кривые для гипокотилей. Значе-
ния скоростей накопления антоцианов Dn /t, т. е. наклоны кривых накоп-
ления, найдены из опытных данных методом наименьших квадратов. По-
видимому, все световые кривые при интенсивностях освещения от 5 до
60 вт/м2 можно считать прямыми линиями. Статистический анализ пока-
зывает, что наклоны кривых для семядолей существенно (с вероятностью
90%) отличаются от нуля. Световые кривые для семядолей, получаемые
при непрерывном и прерывистом освещении, несколько различаются, но,
как показывает статистический анализ, это различие несущественно.
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Рис. 2. Изменение содержания
антоцианов в / семядолях и
2 гипокотилях при продол-
жительном непрерывном осве-
щении. Интенсивность освеще-

ния 38 вт/м 2 .

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.
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При продолжении в сторону меньших интенсивностей полученные пря-
мые пересекают ось ординат выше начальной точки координат. Так как
в темноте D n /t=o, то можно предположить, что при низких интенсивно-
стях света световая кривая должна иметь больший наклон, чем при ин-
тенсивностях, используемых в наших опытах.

Сравнение дей-
ствия непрерывно-
го и прерывистого
освещения. Из сравне-
ния соответствующих све-
товых кривых (рис. 3) вы-
ясняется, что замена не-
прерывного освещения
прерывистым при любой
интенсивности мало вли-
яет на скорость накопле-
ния антоцианов в семядо-
лях. В то же время для
гипокотилей разница в
наклоне световых кривых
при непрерывном и преры-
вистом освещении весьма
существенна.

Иа рис. 4 приведена за-
висимость накопления ан-
тоцианов от длительности
импульсов в течение 24-
часовой световой обра-
ботки. Выяснилось, что
уже 5-минутные импуль-
сы являются насыщаю-
щими для скорости обра-
зования антоцианов у се-
мядолей. Поэтому увели-
чение длительности им-
пульсов до 20 мин или
постоянное освещение не
имеют преимущества по
сравнению с 5-минутными
импульсами. Подобная
картина наблюдается и
при разных интенсивно-
стях освещения (см. рис.
4). В то же время уве-

Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от
длительности световых импульсов. Общая свето-
вая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность
освещения 43 вт/м2 \ 2 семядоли, 5 вт/м 2 \ 3

гипокотили, 43 вт/м 2 .

личение интенсивности освещения повышает уровень плато соответ-
ственно световой кривой (см. рис. 3). Для гипокотилей же увеличение
длительности импульсов резко активирует образование антоцианов
(рис. 4, 3).

Образование антоцианов в темноте в зависимости от
предшествующего освещения. Накопление антоцианов в про-
ростках продолжается и после окончания освещения. Это темновое накоп-
ление зависит от продолжительности и интенсивности предшествующего
освещения (рис. 5). Как для гипокотилей, так и для семядолей существует
оптимальная продолжительность освещения, при которой в темноте об-



286 А. Тохвср, H. Воскресенская

Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов
в семядолях от продолжительности предшествующего
освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2 \

2 20 вт/м 2 ; 3 5 вт/м2 .

разуется наибольшее количество антоцианов. Оптимальная продолжитель-
ность освещения имеет тенденцию увеличиваться при уменьшении интен-
сивности освещения, что наблюдалось и в гипокотилях.

Образование антоцианов на красном свету после
предшествующего освещения белым светом. Коли-
чество антоцианов, накопленное на красном свету в течение 24 ч после
предварительного суточного освещения белым светом, существенно не от-

Накопление антоцианов в проростках
и на красном свету (после 24 ч освещения

гречихи в темноте
белым светом 38 вт/м2)

Количество антоцианов, накопленное в течение обработки
I опыт II опыт 111 опыт

Порядок световой
обработки

Интенсивность
красного света

1,3 вт/м 2

Интенсивность
красного света

6,7 вт/м 2

Прерывистое
освещение

1 ими длитель-
ностью

1 мин/ч (6,7 вт/м2 )

Семядоли Г ипо-
котили Семядоли Г ипо-

котили Семядоли Г ипо-
котилн

Начальный конт-
роль: 24 ч белого
света 0,0168 0,0314 0,0187 0,0380 0,0228 0,0333

24 ч белого света
-г 24 ч темноты 0,0221 0,0397 0,0269 0,0415 0,0242 0,0402

24 ч белого света
т 24 ч обработки
красным светом 0,0214 0,0401 0,0268 0,0397 0,0249 0,0400

Конечный конт-
роль; 48 ч белого
света 0,0285 0,0607 0,0304 0,0660 0,0325 0,0624
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личается от количества, накопленного в темноте за тот же промежуток
времени после такой же световой обработки (табл.) На результат не
влияет изменение интенсивности красного света (1,3 вт/м2

,
6,5 вт/м2), а

также замена непрерывного красного освещения прерывистым (1 мин
освещения, 59 мин темноты и т. д. в течение 24 ч).

Обсуждение

Можно предполагать, что условия для образования антоцианов в се-
мядолях отличаются от таковых в гипокотилях. Семядоли служат местом
накопления запасных веществ, в них образуется фотосинтетический аппа-
рат. Набор флавоноидных веществ у них больше, чем в гипокотилях
(Тохвер и др., 1967). Кроме того, семядоли пе освобождаются полностью
от семенной кожуры, что уменьшает в известной степени световой поток,
достигающий семядолей. Это перечисление далеко не полно. Однако, не-
смотря на различия в физиологических условиях, в световой регуляции
образования антоцианов в гипокотилях и семядолях можно наблюдать
сходные закономерности.

Световые кривые накопления антоцианов в семядолях и гипокотилях
в общих чертах схожи (рис. 3): в исследуемом интервале интенсивностей
освещения они представляют собой прямые линии, продолжения которых
пересекают ось скорости накопления значительно выше начальной точки
координат. В то же время в темноте, т. е. при интенсивности освещения
О вт/м2

, скорость накопления антоцианов существенно не отличается от
нуля. Кажется правдоподобным, что световая кривая является непрерыв-
ной функцией скорости накопления антоцианов от интенсивности осве
щения. Согласно этому, точка с координатами (0,0) это начальная
точка световой кривой. Следовательно, можно предполагать, что наклон
световой кривой при низких интенсивностях освещения (<5 вт/м 2 ) намно-
го больше, чем при более высоких интенсивностях, где он в сравнительно
широком интервале (от sдо 60 вт/А2 ) остается постоянным. Переход от
большего угла наклона к меньшему происходит в интервале интенсивно-
сти от 0 до 5 вт/м2

.

Наклон прямого участка световой кривой у семядолей намного мень-
ше, чем у гипокотилей. Такое явление может быть частично, если не пол-
ностью, обусловлено экранирующим действием кожуры, в результате чего
световой поток, достигающий семядолей, меньше измеряемого. Поскольку
на ось абсциссы нанесены измеряемые интенсивности освещения, наклон
световой кривой получается меньше действительного. Однако экраниро-
вание все же не должно изменять общего характера кривой, т. е. наличия
большего наклона при низких и меньшего при высоких интенсивностях.
Такая форма световой кривой, по-видимому, свидетельствует о сложности
процессов фоторегуляции образования антоцианов. Действие света прояв-
ляется в том, что он снимает блокировку образования антоцианов. При этом
светочувствительный фактор, который, вероятно, связан с деблокировкой,
быстро насыщается. Но, по-видимому, имеются еще и другие возможности
световой регуляции процессов, связанных с накоплением антоцианов, так
как дальнейшее увеличение интенсивности освещения (даже до 60 вт/м2 )
все же повышает скорость их накопления, при этом в различной степени
для семядолей и гипокотилей (рис. 3). Насыщение одного фактора не
препятствует проявлению другого.

И действительно, результаты нашего опыта получены при таких интен-
сивностях освещения, где первый светочувствительный фактор (фото-
реакция) насыщен. Однако и в этой области данные эксперимента указы-
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вают на сложность процессов, связанных с фоторегуляцией накопления
антоцианов (рис. 3 и 4).

Оказывается, что кроме энергии света, получаемой растениями,
имеет значение также сам характер освещения (непрерывный
или прерывистый). Если энергию света увеличивать путем повышения ин-
тенсивности освещения, то скорость образования антоцианов возрастет
как в семядолях, так и в гипокотилях. Если же энергию освещения уве-
личивать путем удлинения световых импульсов, то в широкой области
длительностей импульсов (5—60 мин), где суммарная энергия света, по-
лучаемая растениями, изменяется более чем в 10 раз, скорость образова-
ния антоцианов в семядолях остается постоянной. В гипокотилях такого
полного насыщения скорости образования антоцианов по отношению к
длине импульсов освещения не наблюдается. Поэтому световые кривые,
полученные при непрерывном и прерывистом освещении, для семядолей
существенно не различаются, несмотря на то что энергия света, получае-
мая растениями, в первом случае в 12 раз больше, чем во втором. У ги-
покотилей же разница между соответствующими световыми кривыми бы-
ла большой.

tr
На основании полученных экспериментальных результатов трудно ска-

зать, почему увеличение длительности световых импульсов и интенсивно-
сти освещения влияет на скорость накопления антоцианов по-разному в
гипокотилях и семядолях. Недостаточно ясна также причина неэквива-
лентности увеличения световой энергии, получаемой растениями путем
удлинения импульсов, увеличению таковой путем повышения интенсивно-
сти освещения. Вероятных причин, лежащих в основе такого явления,
может быть несколько. Свет может оказывать влияние на скорость оттока
веществ из семядолей в гипокотиль (Grill, Vince, .1964; Grill, 1967) и на
другие биосинтезы в семядолях, конкурирующие с образованием антоциа-
нов. Кроме того, свет может влиять на активность определенных фермен-
тов, участвующих в биосинтезе антоцианов (Scherf, Zenk, 1967). Опреде-
ленное значение имеют, вероятно, и развивающийся на свету фотосинте-
тический аппарат, и экранирующее действие фотосинтетических пиг-
ментов.

Как видно из рис. 5, существует оптимальная продолжительность
предшествующего освещения, при которой в темноте в семядолях образует-
ся наибольшее количество антоцианов. При дальнейшем увеличении про-
должительности освещения темновое образование антоцианов уменьшает-
ся. Эта оптимальная продолжительность освещения имеет тенденцию уве-
личиваться при уменьшении интенсивности освещения. Подобное явление
наблюдалось и у гипокотилей (Тохвер, Воскресенская, 1969) и объясняли
это тем, что при длительном освещении уровень активного фитохрома
Ф/зо снижается вследствие его фоторазложения (Butler и др., 1963). В то
же время он достаточен для того, чтобы накопление антоцианов на свету
продолжалось даже при освещении проростков более 50 ч. Однако при
выключении света это небольшое количество оставшегося в активной фор-
ме Ф7 зо фитохрома может перейти в неактивную форму Феео (Butler и др.,
1959). Поэтому, следуя идее Е. Вагнера и X. Мора (1966), можно пред-
полагать, что в темноте после длительного освещения дефицит Ф730 огра-
ничивает образование антоцианов.

Если приведенное рассуждение правильно, то после длительного осве-
щения белым светом, продолжительность которого больше оптимального,
на красном свету должно образоваться больше антоцианов, чем в темно-
те, так как красный свет наиболее эффективен для перехода Феео в Ф?зо-
Результаты дополнительно проведенного опыта, однако, показали, что на
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красном свету образуется столько же антоцианов, сколько и в темноте.
Это заставляет с осторожностью относиться к предположению о том, что
для образования антоцианов в темноте лимитирующим является Фузо- По-
лученные данные показывают, что иные фотореакции, не вызываемые ак-
тивной формой фитохрома Фузо, ограничивают образование антоцианов на
свету. Поэтому полезную информацию о процессах фоторегуляции обра-
зования антоцианов, очевидно, может дать дальнейшее изучение влияния
качества света на этот процесс.
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A. TOHVER, N. VOSKRESSENSKAJA
VALGUSE MÕJUST ANTOTSÜAANPIGMENTIDE MOODUSTUMISELE

TATRAIDANDITE IDULEHTEDES

Resümee
Uuriti antotsüaanpigmenlide akumulatsiooni tatraidandite idulehtedes intensiivsuselt

mitmesuguse (5—60 W/m2 ) valge valgusega pideval ja katkendlikul (üks valguse impulss
kestusega 5 või 20 min. tunnis) valgustamisel, samuti pimeduses pärast valgustamist.
Tulemusi võrreldi tatraidandite hüpokotüülide kohta saadud vastavate andmetega.

Leiti, et pideval valgustamisel saadud antotsüaanpigmenlide akumulatsiooni kõver
langeb praktiliselt kokku katkendlikul (5-min. impulsid) valgustamisel saadud kõveraga.
Kasutatud valguse intensiivsuste vahemikus on valguskõver sirglõik, mille pikendus lõi-
kab ordinaattelge koordinaatide alguspunktist tunduvalt kõrgemal. Pimeduses aga on
antotsüaanpigmentide akumulatsiooni kiirus praktiliselt 0. Sellest järeldub, et nullile
lähedaste valguse intensiivsuste puhul (<5 W/m 2) tõuseb kõver tunduvalt järsumall

kui valguse suuremate intensiivsuste (5—60 W/m 2 ) puhul.
Katkendlikul valgustamisel kiirenes antotsüaanpigmentide akumulatsioon impulsside

pikenedes kuni ca 5 minutini. Impulsside pikendamine kuni pideva valgustamiseni
antotsüaanpigmentide akumulatsiooni oluliselt ei suurendanud. Hüpokotüülides taolist
küllastusnähtust ei esinenud.
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Pärast valgustamist jätkub antotsüaanpigmentide akumulatsioon ka pimeduses.
Selgus, et pimeduslik akumulatsioon sõltub eelneva valgustamise kestusest: suureneb
valgustusaja kasvades, saavutab teatud optimaalse valgustusaja juures maksimaalse
väärtuse ning kahaneb valgustusaja edasisel pikedamisel. Optimaalne valgustusaeg sõl-
tub valguse intensiivsusest, pikenedes intensiivsuse vähendamisel.

Saadud tulemuste alusel oletatakse, et valguse toime antotsüaanpigmentide akumu-
latsioonile avaldub komplitseeritud regulatsioonimehhanismi kaudu, millega on seotud
nähtavasti rohkem kui üks valgustundlik lüli. Pimeduslikku antotsüaanpigmentide moo-
dustumist piirab eelneva valgustamise kestusest ja intensiivsusest sõltuv tegur, millele
nähtavasti ei avalda mõju pimeduse asendamine punase valgusega. Seepärast näib vähe-
tõenäoline, et selleks piiravaks teguriks võiks olla fütokroom, ainus seni identifitsee-
ritud regulatoorne pigment taimedes.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 13. XI 1968

A. TOHVER. N. VOSKRESENSKAYA
ON THE INFLUENCE OF LIGHT ON ANTHOCYANIN FORMATION

IN BUCKWHEAT COTYLEDONS

Summary

The results of the study of light stimulated anthocyanin accumulation in buckwheat
cotyledons are reported. The etiolated seedlings were irradiated with continuous or inter-
rupted (one light pulse per hour) white light of various intensities (5—60 W/m2) from
fluorescent tubes. The rate of the anthocyanin accumulation during the light treatment
and the formation of this pigment in darkness, after illumination, were determined. The
experimental results obtained are compared with corresponding results for buckwheat
hypocotyls, reported earlier.

It was found that the light curves of anthocyanin accumulation in buckwheat coty-
ledons do not differ essentially in the case of continuous and interrupted (5 min pulses)
light. Within the range of light intensities from 5 to 60 W/m2 the curve represents a
straight line, the lengthening of which crosses the vertical axis above the origin. On the
other hand, there is no significant anthocyanin accumulation in darkness. From these
facts it was concluded that at low light intensities (<5 W/m2) the light curve has
a greater slope than that within the range of 5—60 W/m2 .

The prolongation of light pulses from 0.5 to 5 min results in an increase of the
pigment accumulation rale, but a further prolongation of light pulses up to continuous
illumination has no effect on the anthocyanin accumulation.

The amount of anthocyanin accumulated in darkness depends on the duration and
intensity of illumination. There is an optimum duration of illumination that results in
maximum dark accumulation. The prolongation of illumination exceeding this optimum
value results in a decrease of the accumulation of the pigment in darkness. A substitu-
tion of darkness with red light illumination does not increase the anthocyanin accumu-
lation.

On the basis of the results obtained it is concluded that the regulatory effect of
light upon the anthocyanin formation in buckwheat seedlings is a complicated process
which involves probably more light sensitive factors than one. It does not seem to be
likely that the light sensitive factor limiting the accumulation of anthocyanin in
darkness is phytochrome.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Nov. 13, 1968
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	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.

	О ХАРАКТЕРЕ НАКОПЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВ В ГИПОКОТИЛЯХ ГРЕЧИХИ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ экспозициях
	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.

	О ПЕРЕНОСЕ СИНТЕЗОСПОСОБНОСТИ АНТИТЕЛ ПРИ ПОМОЩИ РНК, ВЫДЕЛЕННОЙ В ИНДУКТИВНОЙ ФАЗЕ СИНТЕЗА АНТИТЕЛ
	Untitled

	К ИЗУЧЕНИЮ ПОВТОРЯЕМОСТИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
	Untitled

	ОБ ОДНОМ АНТИАДРЕНЭРГИЧЕСКОМ ФАКТОРЕ «I» В ЭСТОНСКОЙ МОРСКОЙ ЦЕЛЕБНОЙ ГРЯЗИ
	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.


	ÜLEVAATEID * ОБЗОРЫ
	NELJAS BALTI VABARIIKIDE PARASITOLOOGIAALANE TEADUSLIK KOORDIN EE RI MIS KONVERENTS
	TEADUSLIK SESSIOON AKADEEMIK K. SKRJABINI 90. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMISEKS
	Chapter

	ILMUNUD KIRJANDUST * НОВЫЕ КНИГИ
	Untitled

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

	О ЖЕРЕХЕ ASPIUS ASPIUS (L.) ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	Примечание: Размеры даны в процентах от длины тела (/), диаметр глаза в процентах от длины головы.
	Untitled

	К ФАУНЕ ЦИКАДОВЫХ ТАЙМЫРА
	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.

	О МИГРАЦИЯХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) НА ВЕРХОВЫХ БОЛОТАХ
	MÜGARBAKTERITEL RÖNTGENI KIIRTE TOIMEL TEKKIVAST BIOKEEMILISEST DEFITSIITSUSEST
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	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.
	Untitled

	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВ И РУТИНА В ГИПОКОТИЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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
	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).
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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.
	Untitled
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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.

	LÜHITEATEID * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
	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.
	Untitled
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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.
	Untitled

	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.
	Untitled
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	ÜLELIIDULINE NÕUPIDAMINE TEEMAL «ATMOSFÄÄRSE LÄMMASTIKU BIOLOOGILINE SIDUMINE»
	TEINE KÕRGEMATE KOOLIDE VAHELINE TEADUSLIK KONVERENTS TEEMAL «MIKROORGANISMID PÕLLUMAJANDUSES»
	LOODUSKAITSEGA SEOTUD UURIMISTÖÖDE KOORDINEERIMISEST EESTI NSV-S
	TAIMEEMBRÜOLOOGIDE SÜMPOOSION
	Contribution
	Untitled


	СОДЕРЖАНИЕ ГИСТАМИНА, АКТИВНОСТЬ ГИСТАМИНАЗЫ И ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ЛИМФЫ ОВЕЦ
	Untitled

	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПОРОДООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЭСТОНСКИХ СВИНЕИ
	Untitled
	Untitled

	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.
	Untitled

	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.
	Untitled
	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.

	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU otsused
	KEEMIA-. GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA UURIMISTÖÖDE JA NENDE RAKENDAMISE OLULISEMATEST TULEMUSTEST 1968. AASTAL
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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.
	Untitled
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	Типы размножения и ридиты сапробности водорослей.
	Untitled
	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.
	Untitled
	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).
	Untitled
	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.)
	Untitled
	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
	Untitled
	Рис. 3. Влияние температуры на АТФ-азную активность KCI-экстрактов мышц рыб
	Untitled
	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’.
	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.
	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.
	Untitled
	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




