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ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
АНТОЦИАНОВ И РУТИНА В ГИПОКОТИЛЯХ

ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ

Из литературы известно много фактов об увеличении интенсивности
образования антоциановых пигментов при воздействии на растительные
организмы умеренными дозами некоторых антибиотиков. Так, стимуля-
ция биосинтеза антоцианов обнаруживалась в проростках следующих
растений: в проростках редиса (Raphanus sativus) при их выращивании
на растворах стрептомицина (2,ЗХIСНМ и 4,6ХIСНМ) (Wright, 1951),
в проростках горчиц сарептской ( Brassica juncea) и черной {В. nigra)
после намачивания семян в растворах стрептомицина и хлорамфеникола
(К)' 4 и SХI04М) (Kandeler, 1959), в проростках репы {В. гара)
(Siegelman, Hendricks, 1957) и белой горчицы ( Sinapis alba) (Wagner
и др., 1967) при их выращивании на растворах хлорамфеникола (до
10'4М), в проростках редиса и рапса {В. näpus) в результате намачива-

ния семян в растворах террамицина, стрептомицина, дигидрострептоми-
цина, хлоромицетина и ауреомицетина (IO2—lo‘5 %-ные растворы по
весу) (Netien, Lacharme, 1955а,б), а также в кожице яблок при погру-
жении целых плодов в растворы стрептомицина (3,8ХЮ -4 до 1,5хЮ-3М)
и хлорамфеникола (около 10"3М) (Faust, 1965). Параллельно со стиму-
лирующим влиянием указанных антибиотиков на накопление антоцианов
почти всегда наблюдалось их отрицательное действие на биосинтез хло-
рофилла и зеленение тканей (Wright, 1951; Kandeler, 1959; Siegelman,
Hendricks, 1957; Netien, Lacharme, 1955a, 6; Brian, 1957; Kandeler, 1960;
Margulies, 1962; Siegelman, 1964). При более высоких дозах антибиоти-
ков или же в условиях эксперимента, способствующих более полному их
проникновению в растительные ткани, подавлялся и биосинтез антоциа-
новых пигментов (Wagner и др., 1967; Margulies, 1962; Pramer, Wright,
1955; Eberhardt, Haupt, 1959; Stafford, 1966).

Наряду с этим другие антибиотики, в частности разные штаммы акти-
номицина и пуромицпн, аналогичной стимуляции общего характера
обычно не вызывают, а, как правило, действуют угнетающе на формиро-
вание антоцианов. Так, обработка этиолированных проростков белой
горчицы растворами актиномицина D или пуромицина (10 —200 мкг/Мл)
полностью блокировала индуцированный фитохромом биосинтез анто-
цианов в их семядольных листочках (Mohr, Lange, 1965; Lange, Mohr,
1965; Schöpfer, 1967). Приуроченная к определенной стадии распускания
почек обработка растений петунии ( Petunia hybrida) раствором актино-
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мицина Ci (25 —200 мкг на 1 растение) подавляла биосинтез неонидина
в лепестках распускающихся цветков (Hess, I960); в том же объекте
при обработке актиномицином Ci и пуромицином значительно подав-
лялся также индуцированный ферулевой кислотой биосинтез пеонидииа
(Hess, 1967). Наконец, растворы актиномицина D (10 —40 мкг/мл) или
пуромицина (SХIO“4М), введенные в ткани путем инфильтрации, сильно
ингибировали зависящее от света образование цианидинового производ-
ного антоцианов в первых междоузлиях сорго {Sorghum vulgare), от-
деленных от остальных частей проростка (Stafford, 1966).

В отличие от антибиотиков типа стрептомицина, хлорамфеникола и
террамицина, стимулирующее влияние которых, кажется, имеет весьма
кеспецифический характер, в действии актиномицина и пуромицина про-
является определенная селективность. Окончательный эффект их дей-
ствия в значительной мере зависит от того, на какой временной момент
эксперимента (до или после освещения (Stafford, 1966)) или к какой
стадии развития растения или органа (Hess, 1966, 1967) приурочена
обработка. Действие их может не распространяться на все компоненты
антоцианового комплекса данного объекта или же в отношении одних
компонентов обнаруживаться как стимуляция, а в отношении других
как торможение биосинтеза (Stafford, 1966; Hess, 1966, 1967). Как
показали опыты с петунией, в определенных условиях эксперимента ана-
логичную селективность действия может проявлять н хлорамфеннкол
(Hess, 1967).

Можно предположить, что в основе действия как тех, так и других
антибиотиков лежит их ингибирующее влияние на разные звенья в цени
биосинтеза белков. В последние годы выяснено, что актиномицин яв-
ляется специфическим ингибитором синтеза РНК, зависящего от ДНК
(ингибитором транскрипции) (Lange, Mohr, 1965; Raghavan, Tung,
1967), а пуромиции специфическим ингибитором синтеза белковой
молекулы, зависящего от информационной РНК (ингибитором трансля-
ции) (Lange, Mohr, 1965; Raghavan, Tung, 1967; Кулаева, Клячко,
1967а). В свете этих данных легко объясняется отрицательное действие
указанных антибиотиков на образование антоцианов, что, по всей веро-
ятности, сводится к блокированию синтеза каких-нибудь специфических
РНК и соответствующих им ферментных белков, отвечающих за био-
синтез тех или иных антоциановых производных (Lange, Mohr, 1965;
Mohr, Lange, 1965). Легко понять и природу селективности действия
актиномицина и пуромицина. Это, по-видимому, обусловлено разной
чувствительностью аппарата биосинтеза отдельных ферментов в отноше-
нии этих антибиотиков или же указывает, что образование специфических
РНК и соответствующих им ферментов, участвующих в биосинтезе
отдельных антоциановых производных, происходит не одновременно, а
разрозненно во времени (Stafford, 1966; Hess, 1966).

В принципе противоположное по своему конечному эффекту влияние
хлорамфеникола, стрептомицина и других менее изученных антибиотиков
этой группы, по-видимому, также вытекает из первичного ингибирующего
действия их на биосинтез белков, что в данном случае, судя главным
образом по экспериментам с хлорамфениколом, должно обнаруживаться
где-то на уровне рибосом и локализовано на более поздних этапах бел-
кового синтеза (Jacoby, Sutcliffe, 1962; Margulies, 1962; Nooden,
Thimann, 1965; Raghavan, Tung, 1967; Кулаева, Клячко, 19676). Решаю-
щее значение в данном случае, по-видимому, имеет гораздо большая
чувствительность белоксинтезирующих систем пластидов и относительно
большая стабильность соответствующих систем цитоплазмы в отно-
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тении этих антибиотиков. Об этом, наряду с непосредственными
экспериментальными доказательствами (Feierabend, 1966; Berger,
Feierabend, 1967), косвенно свидетельствуют также факты о легкости
подавления указанными антибиотиками биосинтеза хлорофилла в хлоро-
пластах (Kandeler, 1959; Margulies, 1962, 1967). Предполагают, что вы-
званное антибиотиками ингибирование синтеза белков в пластидах при-
водит к увеличению в клетках фонда свободного фенилаланина, который
является одним из предшественников флавоноидного скелета антоциа-
иов. В связи с тем, что сохраняется активность цитоплазматических
систем синтеза белков, а следовательно, и способность продуцировать в
цитоплазме необходимые для биосинтеза аитоцианов ферменты, созда-
ются благоприятные условия для усиленного формирования антоцианов,
что в конечном итоге и проявляется в повышении их накопления в тканях
(Kandeler, 1959; Wagner и др., 1967).

В связи с этим поднимается более общий вопрос о механизмах регу-
ляции и характере взаимосвязей между биосинтезом белков и формиро-
ванием антоцианов и других флавоноидов в растительном организме
вообще.

На основании приведенных данных о действии хлорамфеникола,
стрептомицина и других антибиотиков этой группы создается впечатление,
что взаимоотношения между указанными двумя процессами должны
относиться к связям типа конкуренции, где одной из основных является
конкуренция за общий предшественник фенилаланин. Логично предпо-
лагать, что указанные конкурентные отношения, если они действи-
тельно реальны, должны распространяться на все типы флаво-
ноидов, основной скелет которых строится по общему для всех флавонои-
дов пути биосинтеза (Запрометов, 1964, 1967). Это значит, что при воз-
действии на растения антибиотиками типа хлорамфеникола следовало бы
ожидать усиления накопления не только антоцианов, но и других флаво-
ноидных производных.

Экспериментальных доказательств для подтверждения этого пред-
положения пока не имеется. Лишь Ж. Нетьен и Ж. Ляшарм указывают
на увеличение содержания двух неидентифицированных ими флавоноид-
пых производных в проростках редиса, выращенных из обработанных рас-
твором террамицина семян. Однако их вывод сделан по визуальной
оценке хроматограмм и не опирается на результаты точного количествен-
ного анализа (Netien, Lacharme, 19556).

С целью заполнения этого пробела авторы настоящей работы изучили
влияние некоторых антибиотиков на образование как антоцианов, так и
флавонол-3-гликозида рутина в гипокотилях проростков гречихи.

Материал и методика

Опыты проводились на 5-дневных проростках гречихи (Fagopyrurn esculentum
Moench) местного эстонского сорта ’Йыгеваская отборная’, выращенных в условиях
искусственного освещения по методике и режиму, описанным нами уже ранее (Марта,
Оттер, 19686).

Средой для выращивания проростков служили водные растворы антибиотиков
разной концентрации, в контрольных опытах дистиллированная вода. Изучению
подвергалось действие следующих антибиотиков: стрептомицина (100—500 мкг/мл),
биомицина (10 —40 мкг/мл) и левомицетина (= хлорамфеникол; Машковскнй, 1955)
(2,5 —10 мкг/мл). Подходящие дозы антибиотиков были установлены в предваритель-
ных опытах, притом для экспериментов выбирались диапазоны концентраций, в преде-
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лах которых еще не было обнаружено заметных нарушений ростовых процессов и
признаков общетоксического действия антибиотиков на проростки. В качестве образ-
цов антибиотиков использовались коммерческие фармацевтические препараты отече-
ственного происхождения.

Количественное содержание антоцианов в гипокотилях определялось фотоколори-
метрнчески с помощью фотоэлектрического колориметра ФЭК—56М (10 мм кюветы;
зеленый фильтр с Ямчкс

= 540 нм) ; результаты измерения были выражены в условных
единицах по шкале оптической плотности и перечислены на один проросток (Hal lop,
Margna, 1968). Содержание рутина определялось по разработанному нами комбини-
рованному методу, базирующемуся на предварительном разделении полифенольного
комплекса гипокотилей с помощью двойной восходящей хроматографии на бумаге и
на последующем измерении оптической плотности спиртового элюата пятна рутина
при Л. =360 нм спектрофотометром СФ-4А (U. Margna, Е. Margna, 1969). Результаты
были выражены в микрограммах рутина на один проросток.

Все эксперименты были проведены в пяти повторностях. Результаты эксперимен-
тов подвергались вариационно-статистической обработке с использованием дисперси-
онного анализа (Снедекор, 1961).

Результаты исследований

Как видно из табл. 1, основанное на теоретических соображениях
предположение о возможной аналогии действия антибиотиков на био-
синтез разных групп флавоноидов нашло полное подтверждение в экспе-

риментах. Выращивание проростков гречихи на растворах всех трех
изученных антибиотиков приводило к увеличению как антоцианов, так и
рутина в гипокотилях, причем количество флавоноидов обоих типов в
обработанных проростках было порой до 40% больше, чем в Контроль-

Таблица 1
Содержание антоцианов и рутина в гипокотилях

5-дневных проростков гречихи, выращенных
на растворах антибиотиков

Антибиотик
Концент-
рация,
мкг/мл

Содержание
антоцианов,

условные
ед./1 проросток

Х±5~

Содержание ру-
тина, миг/ 1 про-

росток

Стрептомицин
0

100
250
500

14,7+0,5
17,5+0,7
17,7 ±0,9
18,6+0,5

18,8± 1,2
18,8+0,5
21,5+1,1
22,9 ± 1,1

Левомицетин
0
2,5
5

10

14,2+0,6
15,6 ±0,8
17,4+0,5
18,2±0,5

17,4+0,8
24,0+0,8
22,6 ± 1,3
22,9+1,1

Биомицин
0
10
20
40

15,9+0,5
18,1+ 1,0
18,5±1,0
16,8+0,9

16,0+1,1
19,3 ±1,8
22,7+0,9
21,0+1,2
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ных. По результатам вариационно-статистического анализа (табл. 2)
указанный стимулирующий эффект антибиотиков в большинстве случаев
доказывается на высоком уровне значимости. Только в отношении накоп-
ления антоцианов в проростках, выращенных на растворах биомицина,
стимулирующее влияние антибиотика проявлялось менее отчетливо, но
это обусловлено скорее несколько большей вариационной шириной ре-
зультатов в пределах этой серии опытов, чем действительно меньшим диа-
пазоном биологического действия биомицина на биосинтез данной группы
флавоиоидов.

Наряду с этим в некоторых сериях экспериментов весьма четко обна-
руживалась тенденция к увеличению стимулирующего действия антибио-
тиков по мере повышения их концентрации в питательном растворе. Это
наглядно демонстрируется изменением количества антоцианов в пророст-
ках под влиянием левомицетина, а также изменением содержания рутина
при выращивании проростков на растворах стрептомицина. В остальных
случаях тенденция увеличения накопления флавоиоидов при использо-
вании нарастающих доз антибиотиков выражена слабее и, как правило,
не достигает статистически достоверного уровня. Тем не менее это указы-
вает, что нарушения синтеза белков в пластидах, являющиеся в дан-
ном случае первопричиной увеличения интенсивности образования флаво-
ноидов, развиваются не сразу, а путем постепенного распространения
торможения на все большие участки в пластидах в зависимости от кон-
центрации антибиотиков в среде. Аналогичные данные, подтверждающие

4*

Таблица 2

Дисперсионный анализ данных по содержанию антоцианов и рутина
в г иноке гилях 5-дневных проростков гречихи, выращенных на растворах антибиотиков

Число Дисперсия (средний квадрат)

Источник степе-
ней

свобо-
ды

Антоцианы Рутин
варьирования Стрепто-

мицин
Левоми-

цетин
Биоми-

цин
Стрепто-

мицин
Левоми-

цетин
Биоми-

цин

Среда для выращива-
ния проростков 3 12,0** j 4 о*** 6,2 2,6** 5 4*** 5,1**
Из этого;

Варьирование меж-
ду контролем и ва-
риантами с выращи-
ванием проростков
на растворах анти-
биотиков 1 32,5*** 26,0*** 11,1 2,4* 1 J ß***

Варьирование внутри
вариантов с разной
концентрацией анти-
биотиков 2 1,8 8,0** 3,7 2 у** 0,3 1,8

Остаток 16
15
13

2,1
1,5

4,0
0,6 0,7 1,0

* Уровень значимости 0,10 Р
*� Уровень значимости о.05^Р^О,01.

**� Уровень значимости р о,о1.
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эту тенденцию, получены также в од-
ной из наших предыдущих работ по
изучению влияния стрептомицина на
образование антоцианов и белковый
обмен в проростках гречихи (Otter,
1967).

Сравнивая результаты исследований
по антоцианам и рутину с данными
по росту, можно прийти к выво-
ду, что вызванная антибиотиками
стимуляция образования флавоноидов
в гипокотилях целиком обусловлена
перемещением равновесия во внут-
ренних обменных процессах пророст-
ков, а не происходит вследствие умень-
шения их ростовой активности. В
пределах использованных в опыте кон-
центраций антибиотиков существен-
ных признаков торможения роста не
наблюдалось ни по общему внешнему
облику проростков, ни по сырому весу
гипокотилей (табл. 3).

Обсуждение результатов

Таким образом, полученными данными установлено, что обусловлен-
ное антибиотиками типа стрептомицина, биомицина и левомицетина
(хлорамфеникола) подавление нормального функционирования белок-
синтезирующего аппарата клеток отражается в равной мере на биосин-
тезе как антоцианов, так и флавонолов (рутина), вызывая заметную
интенсификацию образования у обеих групп соединений. Это показывает,
что стимулирующий эффект этих антибиотиков не ограничивается толь-
ко группой антоцианов, а действительно, как это и ожидалось, имеет
более общий характер, значительно увеличивая вероятность, что анало-
гичная стимуляция проявляется (в других объектах с иным составом
флавоноидпого комплекса) также во всех остальных группах веществ с
флавоноидной структурой. Вместе с тем не исключено, что стимуляция
распространяется и на некоторые родственные полифенолы более про-
стого типа, в частности на группу производных оксикоричных кислот.
Углеродный скелет последних синтезируется через шикимовую кислоту
по общему с биосинтезом кольца Б флавоноидов пути и может быть по-
строен также непосредственно из фенилпропаноидиого остатка фенилала-
нина (Запрометов, 1964, 1967). Определенные основания для такого пред-
положения предоставляют наблюдения М. Цукера о некоторой стимуля-
ции биосинтеза хлорогеновой кислоты в клубнях картофеля в резуль-
тате обработки клубневых отрезков низкими дозами хлорамфеникола
(50 мкг/мл) (Zucker, 1963).

Одновременно с этим полученные в работе результаты предоставляют
новые доказательства в пользу гипотезы о наличии конкурентных связей
между биосинтезом белков и образованием флавоноидов в растениях, тем
самым подтверждая и выводы, уже сделанные в ряде наших предыдущих

Таблица 3
Сырой вес гипокотилей

5-дневных проростков гречихи,
выращенных на растворах

антибиотиков

Антибиотик
Концен-
трация,
мкг/мл

Сырой
вес гипо-
котилей,

мг

Стрептомицин 0 38
100 40
250 38
500 36

Левомицетин 0 38
2.5 40
5 40

10 39

Биомицин 0 38
10 38

20 38
40 35
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работ по изучению тех же взаимосвязей в проростках гречихи (Оттер,
Маргна, 1967; Маргна, Оттер, 1968; Margna, Otter, 1968). Однако вопрос
о причинах и сущности указанной конкуренции требует дальнейшего
обсуждения.

Основываясь на изучении влияния комбинированного азотного и са-
харозного питания на белковый обмен и биосинтез антоцианов в пророст-
ках гречихи (Оттер, Маргна, 1967; Маргна, Оттер, 1968), а также по
изучению влияния сахарозного питания на те же обменные процессы в
проростках в условиях подавленного биосинтеза белков (Margna, Otter,
1968) мы выдвинули предположение о том, что определяющее значение
в регуляции взаимосвязей между этими двумя процессами имеет конку-
ренция па уровне энергетической обеспеченности (Маргна, Оттер, 1968;
Margna, Otter, 1968). Тот же принцип приемлем и для объяснения кон-
курентных отношений между биосинтезом флавоноидов и белков, прояв-
ляющихся при воздействии на проростки антибиотиками. В результате
блокирования синтеза белков часть энергетических ресурсов проростков,
в нормальных условиях затрачиваемых для поддерживания этих процес-
сов в данном случае, несомненно, остается неиспользованной, и следова-
тельно, может быть направлена в другие точки потребления внутренней
энергии. Можно предположить, что определенная доля возникающих в
такой ситуации «излишков» энергии будет направлена и на образование
флавоноидов, что и приведет к увеличению их накопления в тканях.

С другой стороны, кажется, что в данном случае нет надобности
искать причин конкурентных отношений в ограниченном количестве до-
ступной для протекания обоих процессов энергии. Возможно, что решаю-
щую роль все же играет объем фонда свободного фенилаланина в пророст-
ках и изменение соотношений в распределении его между биосинтезом
белков и флавоноидов. как это уже предполагалось некоторыми другими
исследователями (Wagner и др., 1967).

Весьма вероятно, что весь механизм регулирования взаимосвязей
между белковым обменом и биосинтезом флавоноидов более сложен и
базируется на действии отношений типа конкуренции одновременно в
нескольких точках соприкосновения обоих процессов. Удельный вес
отдельных узлов этого механизма, по-видимому, зависит от условий экс-
перимента, а также от типа и особенностей конкретного объекта. Можно
надеяться, что дальнейшую информацию по этому вопросу удастся полу-
чить из питательных экспериментов с введением в проростки фенилала-
нина, чем искусственно создается обилие его в клетках и таким образом
должны быть устранены причины конкуренции, вытекающие из возмож-
ного его недостатка.
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U. MARGNA. E. MARGNA, M. OTTER
MÕNEDE ANTIBIOOTIKUMIDE MÕJU ANTOTSÜAANIDE JA

RUTIINI MOODUSTUMISELE TATRAIDANDITE HÜPOKOTÜÜLIDES

Resümee
Uuriti erineva kontsentratsiooniga streptomütsiini- (100—500 jig/ml), biomütsiini-

(lo—4o }ig/m 1) ja levomütsetiini- (klooramfenikooli-) (2,5—10 pg/ml)-lahuste mõju
antotsüaanide ja rutiini sisaldusele viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides. Tehti kind-
laks, et kasutatud kontsentratsioonides avaldavad kõik kolm antibiootikumi stimuleerivat
mõju nii antotsüaanide kui ka rutiini biosünteesile. Kuna tõenäoliselt on stimulatsiooni
algpõhjuseks valkude biosünteesi pärssiv antibiootikumide toime ja sellest tulenev võima-
lus flavonoidide moodustumiseks soodsamalt ära kasutada fenüülalaniini, siis oletatakse,
et analoogiline stimulatsioon peaks antibiootikumide toimel esinema ka kõikide teiste
flavonoidskeletiga ühendite puhul. Saadud tulemuste valguses analüüsitakse mõningaid
probleeme, mis on seotud valkude ainevahetuse ja flavonoidide biosünteesi vaheliste vahe-
kordadega taimedes üldse, eriti aga käsitletakse konkurentsi kui tõenäoliselt üht olulise-
mat tegurit nende vahekordade kujunemisel ja reguleerimisel.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 30. IX 1968

U. MARGNA, Е. MARGNA, М. OTTER
THE EFFECT OF SOME ANTIBIOTICS ON THE FORMATION

OF ANTHOCYANINS AND RUTIN IN BUCKWHEAT SEEDLING
HYPOCOTYLS

Summary

The influence of streptomycin, biomycin and laevomycetin (chloramphenicol) on
the formation of anthocyanins and rutin in the hypocotyls of 5-day-old
buckwheat seedlings was studied. It was found that within the range of
concentrations employed all the three antibiotics exerted a stimulatory effect on the
biosynthesis of anthocyanins as well as of rutin, causing a considerable increase in
the content of both groups of compounds in hypocotyls. As the stimulation is presumably
a secondary consequence of the primary inhibitory action of these antibiotics on the
protein synthesis, leading to a more favourable utilization of phenylalanine in flavonoid
biosynthesis, a suggestion was made that an analogous stimulation must also occur with
regard to all the other groups of compounds with flavonoid structure. In the light
of the results obtained, some questions concerning the interrelations between the protein
metabolism and biosynthesis of flavonoids in plants in general are discussed, especially
the problem of the possible competition between the two processes as the major factor
of importance in the development and regulation of these relationships.
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	b1249384-1969
	Cover page
	Untitled

	List
	Statement section
	Bastard title section
	Untitled

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	MUUTUSED VALKUDE NING RASVADE KONTSENTRATSIOONIS LAMMASTE VERES JA LÜMFIS NENDE SEEDETRAKTI ERINEVA TÄITUMISASTME KORRAL
	Untitled
	Untitled

	SOME RESULTS OF INVESTIGATION ON ERYTHROCYTE ANTIGENS OF BALTIC HERRING
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	BALTI MERE KILU ÖÖPÄEVASEST TOITUMISRÜTMIST
	Untitled
	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).

	ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ обработки семян м2 у-ОБЛУЧЕННОГО ЯЧМЕНЯ СОЛЯНОКИСЛЫМ ГИДРАЗИНОМ НА ЧАСТОТУ И СПЕКТР ХЛОРОФИЛЛЬНЫХ МУТАЦИЙ
	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	A SUITABLE CHROMATOGRAPHIC METHOD FOR QUANTITATIVE ASSAY OF RUTIN AND FLAVONE C-GLYCOSIDES IN BUCKWHEAT SEEDLINGS
	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
	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	AGROFOONIST TINGITUD MORFOLOOGILISI JA FÜSIOLOOGILISI MUUTUSI ODRATAIMEDEL
	Untitled
	Untitled
	ELECTROPHORETIC STUDY OF POTATO TUBER PHOSPHOHYDROLASES
	Untitled
	Untitled

	ТИПЫ РАЗМНОЖЕНИЯ И САПРОБНОСТЬ ВОДОРОСЛЕЙ
	Типы размножения и ридиты сапробности водорослей.
	Untitled

	DISCOMYCETES OF MIDDLE ASIA. I
	Untitled

	STUDIES OF THE GENUS HYPOMYCES
	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).

	UUTE KAUG-IDA PÄRITOLUGA PUU- JA PÕÕSALIIKIDE INTRODUKTSIOONIST JA KASVATAMISE ESIALGSEIST TULEMUSTEST TALLINNA BOTAANIKAAIAS
	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.)


	LOODUSKAITSE * ОХРАНА ПРИРОДЫ
	LOODUSKAITSEALASE TEADUSLIKU UURIMISTÖÖ ORGANISEERIMISEST JA KOORDINEERIMISEST EESTI NSV S
	MIS ON LOODUSKAITSETEADUS?

	LÜHITEATEID * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
	ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ y-облучения и этиленимина
	Untitled
	Рис. 1. Количество митозов на один корешок. Рис. 2. Частота хромосомных аберраций при совместном действии у-облучения и этиленимина.


	ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF VIRAL PHYLLODIES OF PLANTS.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU ISTUNGJÄRGULT
	ÜLEVAATEID * ОБЗОРЫ
	FOTOSÜNTEESI ALANE SÜMPOOSION HARKUS
	Chapter
	Untitled



	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА БЕЛКОВ И ОСТАТОЧНОГО АЗОТА МЕЖДУ ЛИМФОЙ И КРОВЬЮ У ОВЕЦ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	MÕNINGAD VALKUDE JA JÄÄKLÄMMASTIKU LÜMFI NING VERE VAHELISE TRANSPORDI ISEÄRASUSED LAMMASTEL

	ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ ЦЫПЛЯТ
	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.

	О ВЛИЯНИИ КАТИОНОВ, pH И ТЕМПЕРАТУРЫ НА АКТИВНОСТЬ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗЫ ЭКСТРАКТОВ МЫШЦ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РЫБ ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	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

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАЗМЕРОВ КРЫЛА DROSOPHILA MELANOCASTER ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
	Зависимость длины крыла Drosophila melanogaster от температуры развития.
	Untitled
	NEW DATA ON PHORIDAE (DIPTERA)
	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.

	ELECTROPHORETIC STUDIES OF SEEDLING PHOSPHATASES, ESTERASES AND PEROXIDASES IN THE GENUS TRITICUM L.
	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.
	Untitled

	RUTIINI MOODUSTUMISE KINEETIKA TATRAIDANDITE HÜPOKOTÜÜLI DES OLENEVALT VALGUSTUSEST
	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.
	Untitled
	Untitled


	О ЛИЧИНКАХ ГАЛЛ ИЦ, ПИТАЮЩИХСЯ РЖАВЧИННЫМИ ГРИБАМИ, В ЭСТОНИИ
	Личинки галлиц на уредопустулях Puccinia menthae (фото П. Нурмик).
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ГИБРИДИЗАЦИИ ЛИЛИЙ
	Рис. 1. ’Академик Н. И. Вавилов’
	Рис. 2. ’Иру’


	NIITMISE MÕJUST DEKORATIIVMURU ROHUKAMARA TIHEDUSELE
	Untitled
	Kolme katseaasta (1964—1966) keskmine võrsete arv 100 cm2 kohta eri murusegude puhul. Joonega ühendatud katsevariantides statistiliselt olulist erinevust rohukamara tiheduses ei leitud.

	LÜHITEATEID * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
	VILTJA KIRSIPUU AKLIMATISEERI/WISE KATSETEST ENSV TA EKSPERIMENTAALBIOLOOGIA INSTITUUDIS
	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACKCURRANT REVERSION. L ON THE CHARACTER OF THE CHANGES IN FLOWER MORPHOLOGY
	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

	СБОР РУЧЕЙНИКОВ НА СВЕТ В КИНГИСЕППЕ
	Untitled

	MÜKOPLASMATAOLISED MIKROORGANISMID UUS PROBLEEM FÜTO РАТО LOOG lAS?
	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).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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
	Untitled
	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
	Untitled

	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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	Рис. 1. Усыпление пчелы в замораживающем столике микротома.
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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.
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	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
	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’
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	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.
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	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).
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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).
	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.
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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. 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.).
	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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