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О СТРУКТУРЕ СТЕРЕОТИПА ПОВЕДЕНИЯ
В СЕМЕЙНОЙ ГРУППЕ И ПРИЧИНЫ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

У CHARADRIUS H. HIATICULA L.

В 1935 г. К. Лоренц (Lorenz, 1935) выдвинул концепцию «Кшпрап»,
чтобы охарактеризовать закономерности врожденных форм реагирования
при взаимоотношениях двух или более особей в строго определенных
ситуациях. По его мнению, Kumpan-реакция является одной из низших
форм общественности в животном мире. Всего К- Лоренц выделяет пять
таких форм; по отношению к родителям, потомству, сверстникам, поло-
вому партнеру и стае (Lorenz, 1935). Его концепция представляет собой
первую попытку выявить врожденные (инстинктивные) формы так наз.
стадного поведения, важность изучения закономерностей которого и в
настоящее время не вызывает сомнений (Слоним, 1965, 1967; Хаскин,
1965 и др.).

Особый интерес представляет исследование «стадных» отношений
между индивидуумами семейной группы: отношение птенцов к родителям,
родителей к птенцам, взаимоотношения между птенцами, так как они наи-
лучшим образом отражают особенности адаптивной деятельности орга-
низмов, направленной на сохранение вида. Взаимоотношения внутри
группы и между выводком и самкой (самцом) в большинстве случаев
основываются на кормовых, терморегуляторных и оборонительных свя-
зях. Групповые связи носят временный характер, а в дальнейшем они
сменяются более сложными формами «стадного» поведения стайными.

Так как основой видовых различий в групповых реакциях и их измене-
ний в онтогенезе являются отношения индивидуумов к окружающей
среде, то при изучении поведения необходимо учитывать в первую оче-
редь состояние (зрелость) функциональных систем, обеспечивающих
самостоятельность кормления и поддержания нормотермии.

Исходя из вышесказанного, было проведено и настоящее исследование.

Материал и методика

Работа выполнена на Пухтуской орнитологической станции Инсти-
тута зоологии и ботаники Академии наук Эстонской ССР летом 1968 г.
Объектами исследования служили 0-, 1-, 2-, 3-, 5—6-, 9—lo- и 20-суточные
птенцы галстучников ( Charadrius h. hiaticula L.).

Работа состояла из двух частей изучение механизмов терморегу-
ляции и этологические наблюдения.

Изучение механизмов терморегуляции заключалось в определении
способности птенцов к химической терморегуляции (методику см. Кеск-
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пайк, 1967), скорости охлаждения организмов и в определении теплоизо-
ляционных свойств покровов. Всего было исследовано 12 птенцов.

Этологические наблюдения проводились за тремя выводками из
переносных палаток, которые находились на расстоянии не более 10 м
от птенцов. Так как до вылупления птенцов взрослые птицы уже при-
выкли к палаткам, то во время наблюдений они реагировали на них как
па индифферентный раздражитель. Наблюдения велись с 7 ч утра до 22 ч.
Общее количество наблюдательных часов 102.

Одновременно с отологическими наблюдениями регистрировались
микроклимат (температура на поверхности земли, на высоте 3 см и 1 м)
и интенсивность солнечной радиации.

Результаты исследования и их обсуждение

Формирование холодоустойчивости у птенцов в онтогенезе. Прежде чем при-
ступить к анализу причинно-следственных связей в семейной группе, необходимо оста-
новиться на формировании холодоустойчивости птенцов при различных температурах
среды, свойственных нашим широтам в период размножения галстучников (табл. 1).

Холодоустойчивость птенцов исследовалась путем; а) выяснения сроков само-
стоятельного существования птенцов при предельных температурах в природных ус-
ловиях в весенне-летний сезон (рис. 1—2); б) изучения динамики охлаждения, пока-
зывающее возможность птенцов к самостоятельной пищедобывательной деятельности
(рис. 3); в) определения нижней критической точки и величины вершинного метабо-
лизма у птенцов разного возраста (табл. 2).

Полученные данные показывают (табл. 2), что хотя птенцы сразу же после вылун-
ления способны к значительной теплопродукции (метаболический коэффициент ( МК)
около 2), они в состоянии поддерживать нормотермию только после 10-суточного воз-
раста. Такой неуравновешенный тепловой баланс при значительном МК связан в основ-
ном с неблагоприятным соотношением массы и поверхности тела, с одной стороны, и
слабых теплоизоляционных свойств покрова, с другой (теплоотдача через покров у 0- и 1-
суточных птенцов составляет 0,748—0,771 и 0,782—0,804 мкал/см2 ■ сек ■ град на спине
и в нижней части тела соответственно).

Нет сомнения, что до 10-суточного возраста существующий тепловой долг компен-
сируется за счет поведения птиц-родителей (инстинкт обогревания) и терморегулятор-
ного поведения самих птенцов. Особенно важна синхронизация действий двух организ-
мов по отношению друг к другу в ранней постэмбриональной жизни птенцов для
предотвращения переохлаждения, наступающего при умеренных температурах среды
уже после 6—lo-минутного охлаждения.

Рис. 1. Формирование нормотермии
у птенцов галстучника в онтогенезе
в зависимости от температурных ус-
ловий среды. Время экспозиции при

каждой температуре 60 мин.

Таблица 1
Суточная температура воздуха

в районе наблюдения, °С

Месяц Средняя Макси-
мальная

Мини-
мальная

Июнь
Июль

15,9
15,7

25,4
26,9

8,3
6,8
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Kumpan-реакция по от-
ношению к выводку. Забо-
та о потомстве у животных
составляет единую функцио-
нальную систему, изменение
структурных взаимоотноше-
ний которой под влиянием
гормональной регуляции и
афферентной стимуляции
приводит организмы в раз-
личные доминантные со-
стояния половое поведе-
ние, яйцекладка, насижива-
ние и т. д. (понятия «функ-
циональная система» и «до-
минантное состояние» по
Анохину, 1958).

Наиболее сложна в этой
цепи Kumpan-реакция по
отношению к потомству. В
основе этих отношений, не-
сомненно, лежат кормовые,
терморегуляторные и оборо-
нительные связи.

Кормовые связи в «семей-
ной» группе галстучников
слабы, так как кормовая
деятельность птиц-родите-
лей связана с удовлетворе-
нием собственных потреб-
ностей и обычно происходит
в отдаленных от птенцов
районах. По данным литера-
туры (Nice, 1962) и наших
исследований, у птенцов не
было обнаружено подража-
тельной деятельности.

Рис. 2. Изменения в потреблении кислорода (А)
и температуре тела (Б) в зависимости от возра-

ста при различной температурной нагрузке,

Характеристика

Таблица 2

метаболизма у птенцов галстучников

Стан-
дартный

Стандартный обмен,
Возраст, ккал/24 ч RHP, мк СТ.

сут обмен 02 ,

мл/г/ч Эмпири-
ческий

Теорети-
ческий

% °С

0 1,52 1,3416 2,3427 52,0 2,06 34
1 2,20 2,000 2,0454 97,6 — 32

3 2,27 2,7636 2,9636 94,5 2,00 32
6 2,22 3,6322 3,6684 98,5 2,50 31

10 —
—

— 3,00 27,5
20 2,02 7,1628 7,0658 101,0 3,00 23

Примечали е. RHP — относительная теплопродукция;
LJ — нижняя критическая точка термонейтралыюй зоны.
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У галстучников в отно-
шениях между родителя-
ми и выводком ведущую
роль играют реакции, свя-
занные с поддержанием
температурного гомеоста-
зиса. Акт обогревания, ко-
торый осуществляет эти
связи, рассматривается на-
ми как часть инстинкта
насиживания. У галстуч-
ников структура инстинкта
насиживания складывает-
ся из четырех колебатель-
ных процессов, основанных
на изменении доминантно-
сти этого действия. Два из
них являются результата-
ми общеизвестных эндо-
генных ритмов сезонно-
го и циркадного. Два дру-
гих вызывают более быст-

рые изменения, обнаруживаются в дневное время и представляют собой
результат взаимодействия акта обогревания с качественно другими
формами мотивационного поведения, такими как собственная кормежка
и т. д. (конкуренция разных функциональных систем по правилу фено-
мена реципрокного торможения и др,).

а) Эндогенно-сезонное колебание результат изменения порога возбуждения в
функциональной системе, обеспечивающий инстинктивную деятельность «для сохра-
нения вида». Как известно, что колебание заключается в изменении действия половых

Рис. 3. Динамика охлаждения 0-, 1- и 6-суточ-
иых птенцов галстучника. Температура среды:
24° —о, 163

•, время прогулок в природе .

Рис. 4. Изменения доминантности инстинкта обогревания у галстучни-
ка. А сезонные, по Laven, 1940; Б циркадные (а) и дневные (б)

(возраст птенцов 1-суточный).
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гормонов на специфические субстраты мозга (Слоним, 1967). У галстучников доми-
нанта насиживания исчезает на 14—Iб-е сутки после вылупления птенцов, что соот-
ветствует срокам становления нормотермии у последних (рис. 1 и 4). Однако продле-
ние или сокращение сроков исчезновения доминанты насиживания во многом зависит
от «силы» сигнальных раздражителей, включая цепь обратной афферентации. Основ-
ным механизмом в данных условиях, возможно, является условнорефлекторный
(Ухтомский, 1966).

б) Циркадный ритм до-
минантности инстинкта обо-
гревания у самок галстучни-
ков обнаруживается только
при наличии совокупности
афферентной импульсацни,
поддерживающей высокий
уровень возбудимости специ-
фических нервных субстра-
тов. Такие требования, по
нашим данным, удовлетво-
рялись в постоянных небла-
гоприятных для птенцов тем-
пературных и радиационных
условиях среды. Циркадный
ритм заключается в умень-
шении доминантности ин-
стинкта днем с последую-
щим повышением его к ночи
(рис. 4). Вечернее повыше-
ние инстинкта обогревания
так сильно выражено, что
часто имеет место реакция
«впустую», т. е. происходит
обогревание без наличия
птенцов (рис. 5). Логично,
что характер циркадного
ритма изменяется с измене-
нием общего фона возбуди-
мости нервных субстратов в
«сезонном аспекте».

Чистый циркадный ритм доминантности инстинкта у галстучников выявить трудно,
так как он сильно изменяется в зависимости от погоды. Прекращение обогревания при
солнечной погоде (рис. 5). однако, не обозначает исчезновения доминанты (доминант-
ности), она просто не проявляется в результате отсутствия пусковых раздражителей.
Возбудимость скрытой доминанты, по-видимому, остается на уровне, определяемом
эндогенным ритмом для данного времени суток (о возбудимости скрытых доминант
см. Анохин, 1958).

в) Третья группа колебаний доминантности инстинкта обогревания обнаружена у
самок галстучников в дневное время только при постоянном обогревании птенцов. Ее
следует рассматривать как результат чередования двух конкурирующих доминант
обогревания и кормления. Амплитуда и период колебаний доминантности обеих
функциональных систем определяются изменениями их суточного эндогенного ритма
(рис. 4).

г) Четвертую группу составляют апериодические колебания. Нам представляется,
что такие нерегулярные изменения связаны с торможением инстинкта обогревания и
выражаются в виде ориентировочно-исследовательской и оборонительной реакций.

Рис. 5. Суточная ритмика обогревания разновозраст-
ных птенцов галстучника (60 мин 100%)- 11
начало и конец наблюдений. Черная холостое
обогревание; заштрихованная средняя потреб-

ность к обогреву одного птенца.
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В результате этого птенцам обеспечивается ритм, при котором длительность однократ-
ного непрерывного обогревания составляет 2—B мин независимо от возраста. Дли-
тельность однократного отсутствия самки или самца изменяется с изменением возраста
птенцов (рис. 6,7).

Таким образом, инстинктивно-мотивационное поведение самок гал-
стучников, обеспечивающее благоприятный фон для развития птенцов,
представляет собой сложный процесс изменений доминантности функцио-
нальной системы в зависимости от эндогенных (сезонные, суточные, чере-
дование двух доминант) и экзогенных факторов, составляющих постоян-
ный приток афферентной импульсации (солнечная радиация, поведение
птенцов). Важно отметить, что обогреванием создается избыточность
благоприятных микроклиматических условий для птенцов как на про-
тяжении всего сезона, так и в течение суток. Тем самым (при наличии

Рис. 6. Изменения предпочитаемого времени однократного
обогревания птенцов ( ) и потребности к обогреву самих

птенцов (——) в зависимости от возраста выводка.
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корма) создаются условия существования в более суровом климате
(рис. 5,6).

Изменения стереотипа поведения птенцов и факторы его определяю-
щие. Общеизвестно, что количество связей новорожденного организма
со средой и родителями отражается в стереотипе его поведения, т. е. в
количестве инстинктивных действий, необходимых не только для выжива-
ния, но и для роста и развития. Исходя из этого, необходимо кратко
остановиться на формировании (созревании) отдельных врожденных дей-
ствий у птенцов галстучника в хронологическом порядке.

При классификации форм деятельности по А. Слониму (Сломим, 1967)
у новорожденных галстучников обнаруживается, что набор инстинктив-
ных актов, из которых состоит структура стереотипа поведения, состав-
ляет: а) акты, определяемые обменом веществ (или на сохранение внут-

Рис. 7. Изменения предпочитаемого времени однократных
«прогулок» птиц-родителей (■— ) и птенцов ) в зави-

симости от возраста выводка.
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Таблица
3

Формирование
врожденныхактов

поведенияу

птенцов
галстучникадо

окончательноговыходаиз
гнезда

Комфортное
поведение

Потягивание

Координация
движений

Кормодобывательные
движения

Безусловный рефлекс
Время

после вылупления
Безусловный рефлекс

Время
после вылупления

Безусловный рефлекс

Время
после вылупления

Безусловный рефлекс
Время

после вылупления

Трясение
хвос-

том

2
мин

25
мин

43
мин

Зевание

3

мин
9
мин

47
мин

1

ч
50

мин
Сидит
на

цев-

ках
и

гузке, двигаетсяна корточках
52
мин

Первый
поклев(холостой)— ориентиро- вочно-иссле- довательская реакция
2
ч
2

мин
3

ч
4
мин

3

ч
6

мин
3

ч
12
мин

3

ч
50

мин
2
ч*

Очистка
опе-

рения

3
1

мин
1

ч
25

мин
2

ч
12
мин

Потягивание одной
ноги

I

ч
8
мин

3

ч
10
мин

Пытается встать, неудачно
1

ч
3

мин
1

ч
25

мин
2

ч
44
мин

Первый
глота- тельный

акт
2

ч
6

мин
4
ч
45
мин**

4

ч
1
1

мин*

Почесывание головыи спины
3

ч
48
мин

4

ч
20
мин*

Потягивание крыльями
1

ч
22

мин
4
ч
15
мин

3

ч
50
мин**

Стоит

1

ч
6

мин
3

ч
50

мин
Питье

7

ч
40

мин

Отряхивание всего
тела

10

ч

Потягивание обеими
ногами2

ч
33
мин

3

ч
22
мин

3

ч
33

мин
Ходит
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ренией среды организма и
постоянства вещества)
пищедобываиие и прием пи-
щи, покой и сон, потягива-
ние, терморегуляторное по-
ведение; б) комфортное по-
ведение очистка опере-
ния; в) оборонительное по-
ведение затаивание. По
данным литературы (Nice,
1962) и наших исследова-
ний. у галстучников указан-
ные акты созревают после
складывания установочных
и тонических рефлексов на
фоне тренировки координа-
ции локомоторного аппара-
та в течение первых 10 ч
п о стэмбри о 1 1ал ьной жизни
птенцов (табл. 3,4) Хоро-
шим примером служит фор-
мирование врожденного
рефлекса потягивания по
отдельным элементам в за-
висимости от их сложности
(табл. 3). Быстрое созрева-
ние локомоторного аппара-
та птенцов галстучников
хорошо видно также из
наблюдений в природе. Пер-
вые самостоятельные про-
гулки от 30 см до 2 м птен-
цы осуществили в 3- и 5-ча-
совом возрасте, а переход на кормовые участки уже в 10—15-часовом
возрасте (табл. 5). Как видно из данных М. Найса (табл. 3), к этому
времени птенцы обладают набором рефлекторных реакций, обеспечиваю-
щих начало их самостоятельной деятельности. Специфическая реакция
затаивания при тревоге у птенцов галстучника четко выражена уже через
несколько часов после вылупления (от 1 чЗОлшядо 4 ч 30,мин; Nice, 1962).

Окончательное включение основных форм врожденных актов в репер-
туар жизненного стереотипа иих «шлифовка» заканчивается в течение
месяца (табл. 4).

Следующая задача нашего исследования заключалась в рассмотрении
формирования терморегуляторного и пищевого поведения, так как дан-
ные функциональные системы до б—7-суточного возраста доминируют,
определяя структуру стереотипа поведения (табл. 4).

Терморегуляторное поведение. Сочетание эндо- и экто-
термического регулирования теплового баланса у птенцов галстучника
необходимо до 10—15-суточного возраста, т. е. до полного формирования
терморегуляторных механизмов. Эктотермическое регулирование тепло-
обмена птенцов основано на использовании благоприятных микроклима-
тических условий, созданных инстинктивным поведением птиц-родителей.
Связь птенцов с родителями базируется, по-видимому, на термотаксисе,
результатом которого является акт «активного обогревания под насед-
кой». В первые часы после вылупления имеет место только его «конкрети-

Таблица 4
Формирование стереотипа поведения

у птенцов галстучника

Возраст птенцов,
сут

Действие
по Nice, по на-

1962 шим дан-
ным

Ловит насекомых 2
Гоняет насекомых 3
Умерщвление добычи 3
Игровой «полет» 7
Агрессия 9
Купание 10
Типичное для вида купание 14
Исчезновение термотаксиса 14—15 14—15
Топтанье 18
Первый полет 21 21
Прыжки на одной ноге 23
Хороший полет 31 24

Таблица 5
Перемещение птенцов в пространстве

(наблюдения в природе за двумя выводками)

Действие Время после
вылуплбния

Первое появление головки 19 мин —

из-под наседки 4 ч 20 мин
Первый выход из гнезда 1 ч 11 мин —

2 ч
Начало прогулок у гнезда 4 ч — 6 ч
Переход на кормовые участки 10 ч— 13 ч
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зация» путем запечатлевания (в экспериментах сформировался условный
рефлекс на тепло после однократного сочетания).

Биологический смысл «активного обогревания» двоякий: во-первых,
обеспечивается достаточная вероятность защиты от переохлаждения не-
зрелого организма и тем самым поддерживается относительное постоян-
ство гомеостазиса в широком смысле, во-вторых, поддерживается посто-
янство вещества, так как обогревание снимает механизм торможения пи-
щевого центра. Последнее, по-видимому, и объясняет постоянное время
«активного обогревания» (2—8 мин) независимо от возраста. Другими
словами, в первые сутки после вылупления выработанная временная
связь поведения сохраняется до исчезновения термотаксиса, хотя с увели-
чением размеров (массы) птенцов можно было ожидать и удлинения акта
«активного обогревания».

Следовательно, с появлением выводка между отдельными птенцами и
родителями возникает временная связь, интенсивность которой ослаб-
ляется в ходе онтогенеза, т. е. коррелируется холодоустойчивостью
птенцов (рис. 1,2, 7).

Взаимодействие птенцов и родителей гарантирует полностью нормо-
термию у птенцов, но не обеспечивает притока энергетических веществ из
среды. Птенцы должны сами питаться, что требует от них определенной
самостоятельности. Мы имеем дело с феноменом, где регуляторные меха-
низмы поддержания гомеостазиса и постоянства притока энергии как
будто пространственно разделены. Такое разделение, однако, для раз-
вивающегося организма неадекватно, и птенцы пытаются избавиться от
этого положения, используя благоприятные свойства микроклимата.

Наши исследования обнаружили четкую корреляцию между солнеч-
ной радиацией и поведением птенцов. Особенно ярко она выражена в
раннем онтогенезе. Со временем роль солнечной радиации в поведении
птенцов постепенно ослабляется и полностью исчезает в 14—15-суточном
возрасте (рис. 8,9). Различная зависимость птенцов от радиации в утрен-
ние и вечерние часы определяется температурным фоном среды (рис. 10).

Тот факт, что время прогулок птенцов изменяется с их возрастом
(скоррелированно холодоустойчивостью) и прекращается при солнечной
погоде, показывает, что определяющей в возникновении доминантности
акта «активного обогревания» является скорость образования теплового
долга, ане внутренняя ритмика (рис. 3,5, 6). Единственный способ по-
давления этой доминанты это сдвиг в охлаждающей силе среды,
замедляющий скорость понижения температуры тела или вообще сохра-
няющий равновесный тепловой баланс.

Использование защитных свойств микрорельефа является определяю-
щим при выборе ночлега (табл. 6).

Терморегуляторные связи между птенцами совсем слабые и выражены
после прекращения дневной активности птенцов (образование собственно
группировки).

Формирование пищедобывательного поведения.
Врожденные компоненты пищедобывательного поведения клевание и
глотание появляются у птенцов галстучника уже в первые часы после
вылупления (табл. 3). Первоначально имеет место клевание различных
предметов, например, камешков и т. д., и только после перемещения птен-
цов на кормовые участки в 10-часовом возрасте начинается истинная
кормежка (табл. 5). Так как кормодобывательное время ограничено
(птенцы очень быстро охлаждаются), успешность притока питательных
веществ зависит от скорости овладения способами охоты и ловкостью
схватывания добычи развитием координации. Разборчивость в пище
и особая серия стереотипных движений умерщвление и схватывание
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движущейся добычи проявляются у
птенцов только к 3-суточному возрасту
(табл. 4). Результаты индивидуальной
тренировки, сводящейся главным обра-
зом к выработке меткости и схватыва-
нию пищи, показывают данные табл. 7.
Наблюдаемое увеличение коэффици-
ента вариации (С 1/) от 25,9 до 44,5
отражает «независимость» птенца, т. е.
возможность отрегулировать действие
в различных кормовых условиях.

Специфическая для куликов кормо-
добывательная реакция, выраженная
в топтании, обнаруживается в 18-су-
точном возрасте (у американского под-
вида). Созревание стереотипных реак-

ций и их «шлифовка» являются только феноменологической стороной и
не отражают роли пищевой доминанты и ее динамики в повседневной
жизни. Установить это поможет изучение интенсивности прироста птен-
пов суммарного показателя энергетического баланса.

Как показывают исследования, приток питательных веществ в пер-
вые двое суток постэмбриоиальной жизни птенцов компенсирует только

Рис. 8. Изменения в потребностях
обогрева птенцов в зависимости от

солнечной радиации (в утром;
О вечером).

Рис. 9. Изменения порога солнечной
радиации, вызывающие потребность
птенцов к обогреву. Температура

среды постоянная (20°).

Таблица 6

Вечерние изменения температуры
приземного слоя воздуха (3 см)

Темпера- Температура
тура зоны зоны ночле- Температур-

Время кормежки га (берего- ная разница,
(открытый вой вал), °С

берег), °С °С

21.00 15,2 18,1 2,9
22.10 11,4 15,7 4,3

Таблица 7

Частота клевания (мин)
в зависимости от возраста

птенцов

Возраст птен-
цов, сут М±ш CV, %

0 8,9 ±0,6 25,9
1 16,5± 1,3 23,4

6 31,2± 5,7 44,5
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суточные энергетические затра-
ты, необходимые для самого
кормодобывания (табл. 8).

Причины неуравновешенно-
го энергетического баланса:
1) переход на новый тип пита-
ния (смена эмбрионального
питания); 2) недостаточно раз-
работанный стереотип кормеж-
ки и 3) лимитированное время
кормодобывания. Это обуслов-
ливает затормаживание роста
и развития птенцов, в резуль-
тате нарушается состояние
внутренней среды, что в свою

очередь приводит к повышению возбудимости пищевого центра (Уголев,
Кассиль, 1965).

В 3-суточном возрасте птенцы выходят из трудного положения. Об
этом свидетельствует сравнительно большой относительный прирост. По-
вышенная возбудимость пищевого центра, однако, продолжается до
4—5-суточного возраста птенцов. Частично, по-видимому, она связана с
восстановлением нарушенного состояния внутренней среды, частично с
интенсивным ростом и развитием при укороченном времени кормодобы-
вания.

Из приведенных материалов следует, что до 5—6-суточного возраста
определяющим в стереотипе поведения птенцов является то обстоятель-
ство, что пищевой «центр» находится постоянно в доминантном состоя-
нии. С появлением необходимости к обогреву, оно только временно скры-
вается. Сформирование других форм поведения, особенно игровой, пока-
зывает освобождение птенцов от неблагоприятного энергетического
баланса (Понугаева, 1965а, б).

Адаптативные изменения в системе терморегуляции, их биологическое
значение. Сложные взаимоотношения, характеризующие «заботу о
потомстве», лучше всего выявляются в структуре поведения «семейной»
группы. Независимо от того, существуют ли они между выводком и
родителями, их структура основана на пищевых, терморегуляторных и
оборонительных взаимоотношениях.

Интересными являются взаимоотношения в «полувыводковой»
группе галстучников, где птенцы не способны поддерживать постоян-

Рнс. 10. Изменения потребности к обогреву
птенцов в зависимости от интенсивности
солнечной радиации А (температура среды
постоянна (16—17°), переменна только
величина радиации); и температуры среды
Б (величина солнечной радиации постоянна
(0,80 кал/см 2 ■ мин), изменяется температу-

ра среды).

Таблица 8
Вес тела и относительный

прирост птенцов
различного возраста

Возраст птен-
цов, сут

Вес тела,
г

Относитель-
ный прирост,

%

0 7,7 ±0,1 0
1 8,1 ±0,3 5,0

2 8,02 0
3 10,8± 0,1 35,0

5—6 15,2± 0,6 40,6
8 21,0±0,6 38,2

10 26,1 ±0,7 24,3
20 35,9 37,5
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ство температуры тела до 10-суточного возраста. Взаимодействие птен-
цов и их родителей полностью гарантирует их нормотермию, но не
обеспечивает потока энергетических веществ из среды, так как птенцы
должны питаться сами. Кроме того, поддержание постоянства темпе-
ратурного гомеостазиса в определенном взаимоотношении обеих сторон
ограничивает самостоятельность птенцов (время добывания пищи).
Осуществляется своеобразная дисгармония, в результате чего все ран-
нее постэмбриональное развитие (до 5 —6-суточного возраста) проис-
ходит под знаком борьбы индивидуума за энергию.

Терморегуляционная связь птенца с матерью с точки зрения энер-
гетики в этом периоде неадекватна, но в то же время со стороны целост-
ности организма необходима. Следовательно, несовершенство инстинк-
тивной деятельности («забота о потомстве», необеспеченность пищей)
должно быть компенсировано адаптативными признаками на уровне
организма (птенцов) не только в функциональной системе, обеспечива-
ющей пищедобывание, но и, что особенно важно, в терморегуляторном
аппарате, определяющем степень самостоятельности птенца.

Адаптативные изменения в
теплообмене птенцов (до 6-
суточного возраста) можно
рассматривать в двух аспек-
тах.

1. Адаптативные признаки,
наблюдаемые в механизмах
физической терморегуляции,
заключается в изменениях
густоты и окраски покрова.
Как видно из наших мате-
риалов, теплопроводность
покровов различна на верх-
ней и нижней частях тела.
В ходе эволюции выработа-
на и определенная комбина-
ция окраски покрова па
верхней части тела, одновременно обеспечивающая защиту от врагов и
«поглощающая» солнечные лучи. В связи с этим птенцы нагреваются
быстрее и их температура становится выше, чем температура окружаю-
щей их почвы (рис. 11).

2. Адаптативные при-
знаки в механизмах хи-
мической терморегуля-
ции. Из сопоставления
данных, полученных в
природе (длина прогу-
лок) и в экспериментах
(динамика охлажде-
ния), видно, что длина
прогулок определяется
скоростью понижения
температуры тела до 35
—36° (рис. 3,6). То же
подтверждают прямые
измерения температуры
тела у птенцов в природе (табл. 9). При регистрации динамики тепло-
образовательных процессов установлено, что при охлаждении птенцов
до температуры тела 37° включается сильный терморегуляционный тонус

Рис. 11. Зависимость температуры поверхности
кожи и прибрежной почвы (сухой песок, кам-

ни) от солнечной радиации.

Температура тела у птенцов
Таблица 9

в природе

Воз-
раст,

сут
№

птенца

Температура тела,
°С Время

обогрева,
мин

Время
прогулки,

минперед
обогре-

вом

после
обогре-

ва

5—7 89 36,5 37,8 6 22,5
90 37,4 38,6 6 23

00 1 СО 89 35,5
90 37,2 —

— —
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в мускулатуре задних конечностей, а при температуре тела 35° и
в грудной мускулатуре (рис. 12).

Пока неизвестно, низкий уровень температурной регуляции опреде-
ляется ли переключением всей функциональной системы терморегуляции
на такой режим работы или чрезмерно высокой возбудимостью пище-
вого «центра», подавляющей «избыточную» информацию о температур-
ном режиме организма, поступающую в гипоталамус.

Таким образом, изменения в системе терморегуляции, наблюдаемые
в раннем постэмбриональном периоде, необходимо рассматривать как
выработанную особую форму адаптации.
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LIIVATÜLLI ( CHARADR/US H. HIATICULA L.) PESAKONDADE
STEREOTÜÜPSE KÄITUMISE STRUKTUURIST JA SELLE MUUTUMISE

PÕHJUSTEST

Resümee
Uuriti vanalindude ja poegade vahelisi (pesakonnasiseseid) suhteid liivatüllidel. Sel-

gus, et neis on määravad käitumisreaktsioonid, mis garanteerivad poegade temperatuuri
homeostaasi. Seega on siin tegemist nn. termoregulatoorsete suhetega, millede tugevus
muutub koos poegade soojusregulatsiooni mehhanismide väljakujunemisega. Kriitiliseks
momendiks noorte liivatüllide esimestel elupäevadel on nende toitumise ajaline piiratus,
mille põhjuseks on puudulikust termoregulatsioonist tingitud suur jahtumiskiirus.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 24. IV 1969

2 ENSV TA Toimetised B-3 1970.

О структуре стереотипа поведения в семейной группе.. 209



Ю. Кескпайк, Н. Иванова, Тину Кескпайк, А. Каллас210

J. KESKPAIK, N. IVANOVA. TIIU KESKPAIK. A. KALUS

THE FACTORS DETERMINING THE STRUCTURE OF STEREOTYPIC BEHAVIOUR
OF THE FAMILY GROUPS OF CHARADRIUS H. HIATICÜLA L.

Summary

It has been established that the main factors in the relations between the parents and
hatchlings of Charadrius h. hiaticula L. are the behavioural reactions connected with the
maintenance of the homeostasis of temperature.

The instinct of warming hatchlings which lies at the bottom of those relations, is a
complicated process of changes in the dominance of the reproductive functional system
in dependence on endogenous (seasonal, diurnal, alternation of two dominants) and
exogenous factors (solar radiation, behaviour of the hatchlings).

The interactions of hatchlings and parents fully guarantee the noimothermy of the
hatchlings, but do not warrant an inflow of energetic matter from the environment. The
hatchlings must provide for their nourishment by themseives, but the time for getting it is
limited (due to a rapid cooling of the organism).

The insufficiency of the instinctive activity of taking care of the offspring and the
deficiency of nourishment are compensated by adaptative properties, and particularly
those of the thermoregulation (of the mechanisms of the physical and chemical thermo-
regulation).

Academy of Sciences of the Estonian SSR. Received
Institute of Zoology and Botany April 24, 1969
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	ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИСКУССТВЕННОГО ОТБОРА ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ВЫЗВАННОЙ y-облучением изменчивости
	Рис. 1. Разность между контролем и се- Рис. 2. Разность между контролем и селектируемыми подлнниями Кантон-С лектнруемыми подлиннями Р-86 (данные (данные обработаны методом скользя- обработаны методом скользящей средщей средней). ней).
	Рис. 3. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Кантон-С (верхние необлученные, нижние облученные).
	Рмс. 4. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Р-86 (верхние необлученные, нижние облученные).
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	PROTOZOOLOOGIA SAAVUTUSTEST EESTI NSV-S
	О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ФЛАВОНОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С УГЛЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ У РАСТЕНИЙ
	А Б В Г Д E Рис. 1. Влияние сахаров и маннита ( на образование антоцианов в гипокотилях проростков гречихи. А—Е отдельные варианты опыта (объяснения в тексте). * Статистически незначимое различие (Я=0,05). Рис. I—s1—5 построены по данным, перечисленным на 1 проросток, результаты выражены в относительных цифрах по сравнению с контролем.
	Рис. 2. Влияние сахаров (1%) на образование антоцианов в семядольных листочках проростков гречихи. А – интактные проростки, сахара введены в среду выращивания перед освещением; Б изолированные семядольные листочки, обработанные в течение 3 мин в растворах сахаров вместе с последующим инкубированием на фильтровальной бумаге, намоченной теми же растворами.
	Рис. 3. Влияние глюкозы (1%) на образование антоцианов в интактных проростках некоторых крестоцветных. А проростки выращены на растворе глюкозы; Б проростки выращены на воде, глюкоза введена в среду выращивания перед освещением.
	Рис. 4. Влияние фенилаланина (10~2М) на образование флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, фенилаланин введен в среду выращивания перед освещением). А гипокотили; Б семядольные листочки.
	Рис. 5. Модифицирующее действие глюкозы (Г%,) на фенилаланин П0-2М)-индуцированные сдвиги в образовании флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, действующие вещества введены в среду выращивания перед освещением). А антоцианы в гипокотилях; Б антоцианы в семядольных листочках; В рутин в гипокотилях.
	Рис. 6. Схема взаимосвязей между образованием флавоноидов и процессами основного обмена растений.
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	Рис. I. Количество гликофлавонов, образовавшихся к концу 48- часового периода при 12- и 24-часовых экспозициях интенсивностью 27 200 (заштрихованные столбики) и 56 800 (черные столбики) эрг-см~2-сек~{. Белые столбики темновой контроль. Значимые различия по сравнению с контролем обозначены и Различия между вариантами с разной интенсивностью света статистически незначимы.
	Рнс. 2. Кинетика накопления гликофлавонов. Ввиду отсутствия статистически значимых различий между темновыми и освещенными вариантами кривые характеризуют ход накопления гликофлавонов как в темноте, так и при освещении. / ориентин, 2 витексин, 3 гомоориентин, 4 сапонаретин. 0 на оси-абсцисс обозначает начало освещения и соответствует 58-часовому возрасту проростков. Интенсивность света 27 200 эрг-см~2-сек~1.
	О КЛАССИФИКАЦИИ ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ ЯЧМЕНЯ
	Untitled
	Untitled

	INSULIINI TOIMEST VALKUDE SISALDUSELE LAMMASTE LÜMFIS JA VERES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACK-CURRANT REVERSION
	These three are the identical level flowers of Ribes glutinosum. The both outer flowers are normal, but the middle one, that of an infected plant, has axilarly seven secondary reverted flowers and apically a formation which resembles a cauliflower.
	Untitled
	Untitled
	TAIMEDE KIIRGUSLIKU JA KEEMILISE MUTAGENEESI ALANE SÜMPOOSION
	Contribution
	Untitled




	О СТРУКТУРЕ СТЕРЕОТИПА ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ГРУППЕ И ПРИЧИНЫ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ У CHARADRI US H. HIATICULA L.
	Untitled
	Рис. 2. Изменения в потреблении кислорода (А) и температуре тела (Б) в зависимости от возраста при различной температурной нагрузке,
	Рис. 3. Динамика охлаждения 0-, 1- и 6-суточиых птенцов галстучника. Температура среды: 24° —о, 163 •, время прогулок в природе .
	Рис. 4. Изменения доминантности инстинкта обогревания у галстучника. А сезонные, по Laven, 1940; Б циркадные (а) и дневные (б) (возраст птенцов 1-суточный).
	Рис. 5. Суточная ритмика обогревания разновозрастных птенцов галстучника (60 мин 100%)- 11 начало и конец наблюдений. Черная холостое обогревание; заштрихованная средняя потребность к обогреву одного птенца.
	Рис. 6. Изменения предпочитаемого времени однократного обогревания птенцов ( ) и потребности к обогреву самих птенцов ( ——) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 7. Изменения предпочитаемого времени однократных «прогулок» птиц-родителей (■— ) и птенцов ) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 8. Изменения в потребностях обогрева птенцов в зависимости от солнечной радиации (в утром; О вечером).
	Рис. 9. Изменения порога солнечной радиации, вызывающие потребность птенцов к обогреву. Температура среды постоянная (20°).
	Рнс. 10. Изменения потребности к обогреву птенцов в зависимости от интенсивности солнечной радиации А (температура среды постоянна (16—17°), переменна только величина радиации); и температуры среды Б (величина солнечной радиации постоянна (0,80 кал/см2 ■ мин), изменяется температура среды).
	Рис. 11. Зависимость температуры поверхности кожи и прибрежной почвы (сухой песок, камни) от солнечной радиации.
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	Рис. 1. Формирование нормотермии у птенцов галстучника в онтогенезе в зависимости от температурных условий среды. Время экспозиции при каждой температуре 60 мин.
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	Untitled

	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ ЗЯБЛИКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
	Рпс. 1. Сезонные изменения энергии покоя (RE). 1 стриженные птицы зимой (/г = 2); 2 послелинный период (п = 43); 3 зима, птицы с прижатым оперением (л =10); 4 зима, птицы с распушённым оперением (л= 12); 5 зима, птицы в любых позах (п-29); 6 теоретические значения по Kendeigh, 1966.
	Рис. 2. Энергетическая оценка ночных потерь веса тела. / послелинный период (л = 39); 2 зима [п = 26).
	Рис. 3. Д/Iетаболизирочаннпя гчергия. 1 в линьку (л=7B); 2 после линьки (л = 48); 3 зимой (п=l3s); 4 теоретическая ЕЕ по формулам Kendeigh, 1966.
	Untitled
	Рис. 4. Суточный цикл катаболизированной энергии в зимний период при разных температурах среды (8 камер, 16 птиц).
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ЗАМЕРЗАНИЯ ОТ СТЕПЕНИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ У ГУСЕНИЦ ПОБЕГОВЬЮНА СМОЛЕВЩИКА PETROVA RESINELLA L. ПРИ ПОМОЩИ АСПИРАЦИОННОГО КРИОСТАТА
	Зависимость процента погибших гусениц от экспозиционного времени при различной степени переохлаждения. I серия опыта с ТП —47,4° при экспозиции —42,7°; II серия с ТП —33,8° при экспозиции —30,4°; 111 серия с ТП -т 22,3° при экспозиции —20,1°.
	Untitled

	JAHUTAMISKIIRUSE MÕJUST PUTUKATE ALLAJAHTUMISPUNKTILE
	Joon. 1. Sinise paelöölase (Catocala fraxini L.) talvituvate munade allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 2. Kapsaliblikajuuluka (Apanteles glomeratus L.) talvituvate kookonite allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 3. Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) talvituvate nukkude allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 5 ... 6 mm kaugusel.
	Untitled
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	A METHOD FOR PURIFICATION OF POTATO VIRUS M
	Fig. 1. Virus particles concentration changes in Solatium demissum Lindi, plants infected with PVM.
	Fig. 2. Partially purified PVM preparation after clarification with chloroform. (The first stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 3. The same, after a single cycle of differential centrifugation. (The second stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 4. Finally purified PVM preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (The third stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 5. The same, stained with 2% phosphotungstate. Magnification 16,200X3.
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	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS S/LVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Зависимость роста сеянцев сосны от концентрации фосфора в хвое на некислованных (1) и кислованных (2) альварных почвах.
	Рис. 2. Схематическое изображение зависимости интенсивности роста и концентрации лимитирующего элемента в тканях от уровня лимитирующего элемента в субстрате.
	3 3 Рнс. 3. Кривые, характеризующие различные типы зависимости между интенсивностью роста (Р) и концентрацией питательных элементов (3) в листьях. Объяснения см. в тексте.
	Рис. 4. Схема комплексования методов для исследования условий минерального питания по типам леса.

	ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ НА АКТИВНОСТЬ И АДАПТИВНЫЙ ХАРАКТЕР НИТРАТРЕДУКТАЗЫ НЕКОТОРЫХ ТРАВ
	Untitled
	Рис. 1. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания райграса пастбищного I—3 нитратредуктазная активность после внесения в почву «/а общего азота; 4—6 после внесения 2/з общего азота; 7—B после внесения 3/з общего азота. Рис. 2. Зависимость нитратредуктазной активное!и от уровня азотного питания ежи сборной. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис. 3. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания тимофеевки. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис 4. Зависимость нитратредуктазной активности корней от уровня азотного питания ежи сборной (!), райграса пастбищного (2) и тимофеевки (5).
	Untitled

	НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ТЕОРИИ СОТООБРДЗНЫХ СТРУКТУР
	Untitled
	STRESS-ENDOKRIINSÜNDROOMI ARENEMISEST TIBUDEL GAMMAKIIRGUSE TOIMEL
	Neerupealiste (Л), kilpnäärme (В), tüümuse (C) ja põrna (D) suhteliste kaalude kõrvalekalded normist pärast tibude kiiritamist. N normaalsete tibude samade organite suhteliste kaalude aritmeetiline keskmine.


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU OTSUS 1970. AASTA 19. MÄRTSIST
	KEEMIA-, GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA ASUTUSTE UURIMISTÖÖDE JA NENDE TULEMUSTE RAKENDAMISE PÕHITULEMUSTEST 1969. AASTAL
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU PIDULIK KOOSOLEK
	MULLA MIKROORGANISMIDE ARVUKUSE JA NENDE BIOMASSI ARVESTAMISE ALANE TEADUSLIK KONVERENTS
	Chapter
	Contribution
	Untitled



	LOODUSKAITSE MÕISTE KUJUNEMISEST, ARENEMISEST JA PRAEGUSAEGSEST TÕLGENDUSEST
	ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ГИСТАМИНА, АКТИВНОСТЬ ГИСТАМИНАЗЫ И СЫВОРОТОЧНОЙ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В ЛИМФЕ И КРОВИ ОВЕЦ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЛИМФОПОТЕРЕ
	Рис. 1. Количество лимфы, вытекающей при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат количество лимфы.
	4 Рис. 3. Динамика активности гистаминазы при 24- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 2. Динамика содержания общего гистамина при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание общего гистамина. ——— сыворотка крови, --—сыворотка лимфы (то же см. на рис. 3—6 и 8).
	Рис. 4. Активность сывороточной холинэстеразы в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность холинэстеразы.
	Untitled
	Рис. G. Динамика содержания активного гистамина в сыворотке крови ' и лимфы при 48-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание активного гистамина.
	Рис. 5. Динамика активности гистаминазы в сыворотке крови и лимфы при 48- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 7. Динамика содержания общего гистамина в сыворотке крови, определяемого химическим методом; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание гистамина. *— Рис. 8. Динамика концентрации обшего белка в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат концентрация общего белка.
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	КАЧЕСТВО ЯИЦ РАЗНЫХ ПОРОД И ЛИНИЙ КУР
	Untitled
	Untitled

	ALLAJAHTUVUSE DÜNAAMIKAST MANNI-VAIGUMÄHKURI (.PETROVA RESINELLA L.) (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) VIIMASES KASVUJÄRGUS DIAPAUSEERIVATEL RÖÖVIKUTEL
	Untitled

	MÄNNI-VAIGUMÄHKURI (PETROVA RES/NELLA L.) (LEPJDOPTERA, TORTRICIDAE) VIIMASES KASVUJÄRGUS DIAPAUSEERIVATE RÖÖVIKUTE KÜLMAKINDLUSE SÕLTUVUS HEMOLÜMFI GLÜTSERIINISISALDUSEST
	Untitled

	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОЛОДОСТОЙКОСТИ ЯИЦ РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА NEODIPR/ON SERTIFER GEOFFR. В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Зависимость смертности яиц Neodiprion sertifer Geoffr. от времени экспозиции при константных сублетальных температурах.
	Untitled
	Untitled

	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ плодовых И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР, ГОРОХА И РАПСА К ДЕЙСТВИЮ КИЛМОЧЕВИН
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	BIOCHEMICAL DATA ON THE ORIGIN OF TRANSCAUCASIAN ENDEMIC WHEATS
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	РАСПРОСТРАНЕНИЕ АФИЛЛОФОРОВЫХ ГРИБОВ БАЗИДИОСПОРАМИ
	Рис. !. Спороуловитель: полоска гибкой жести, б коробочка от лимонадной бутылки, в диск глянцевитой бумаги.
	Рис. 2. Схема расположения спороуловителя под плодовым телом трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в полоска упругой жести, г—коробочка с диском глянцевитой бумаги.
	Рис. 3. Прикрепление предметного стек та под гименофор трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, б полоска гибкой жести, г предметное стекло.
	Рис. 4. Плодовое тело трутового гриба с прикрепленной к нему бумагой для сбора выделяемых спор (в разрезе!. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в плотная бумага, г полоски лейкопластыря.

	KULTUURMAASTIKE, ERITI PÕLLUMAJANDUSLIKU KULTUURMAA LEVIK EESTI NSV S SÕLTUVALT MAASTIKULISEST LIIGESTUSEST
	Joon. I. Põllumajandusliku kultuurmaa levik 1. novembril 1967. Iga must ruuduke vastab 100 ha-le. 1. novembril 1967 oli põllumajandusliku kultuurmaa kogupindala (1 035 900 ha) 0,3% väiksem kui 1. novembril 1968 (tab. 2). Joonisele ei ole kantud põllumajanduslikku kultuurmaad, mis paikneb hajutatuna mittepõllumajanduslike maakasutajate valdusaladel (vt. tab. 2, märkus 2) ja mida 1967. aastal oli 25 000 ha, kolhooside ja riiklike põllumajandusettevõtete õueaiamaadel (54 000 ha) ning vabariikliku alluvusega linnade territooriumil (2400 ha). See erinevus ei mõjuta oluliselt kultuurmaa territoriaalse jaotumise üldpilti, sest õueaiamaade levik on ligikaudu proportsionaalne ühiskasutuses oleva maa levikuga. Maastikurajoonide protsentuaalsed osatähtsused põllumajandusliku kultuurmaa üldpindalast ühtivad joonise l järgi arvutatuna tabelis 2 (tulp 3) esitatud andmetega.
	Joon. 2. Eesti NSV maastikuline liigestus; 1 Põhja- ja Lõuna-Eesti piir, 2 rajoonide piir, 3 allrajoonide piir, 4 kõrgustikud, 5 lainjad tasandikud, 6 madalikud. I Pandivere, 11, Loode-Eesti, II2 Vahe-Eesti, II3 Kirde-Eesti, ll* Kesk-Eesti, II5 Vooremaa, 111, Põhjamadalik, lIL Alutaguse, III3 Läänemadalik, 111, Läänesaarestik, IV, Sakala, IV2 Otepää, IV3 Haanja, V Lõuna-Eesti tasandik, VI, Peipsi madalik, VI2 Võrtsjärve madalik, Vl3 Edelamaastik.
	Joon. 3. Eesti NSV maafondi struktuur 1. novembril 1968 (Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi maakorralduse valitsuse andmeil). I soode pindala, kaasa arvatud kultuuristatud sood, tugevasti soostunud rohumaad ja soometsad (Truu jt., 1964), 2 metsaga on kaetud 33% Eesti NSV pindalast (andmed l. jaanuarist 1966 Eesti NSV rahvamajandus 1968. aastal, v 1969, lk. 12).
	Joon. 4. Melioratsiooniobjektide paiknemine 1969. aastal (Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee).
	Joon. 5. Ekspluateeritavate freesturbaväljade paiknemine 1968.-1969. aastal. Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» süsteemis: 1 o—so ha, 2 50—100 ha, 3 100—150 ha, 4 _ 150—200 ha, 5 üle 200 ha; Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi süsteemis: 1 o—soo ha, 2 500—1000 ha, 3 üle 1000 ha.
	Joon. 6. Liiva-, kruusa-, savi-, pae-, fosforiidi- ja põlevkivikarjääride paiknemine 1960. 1968. a. mäeeralduste järgi (Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitsuse andmeil): 1 liiva- l'a kruusakarjäärid pindalaga kuni 10 ha, 2 samad pindalaga 10—100 ha, 3 liivakarjäärid pindalaga üle 500 ha, 4 savikarjäärid, 5 paekarjäärid, 6 fosforiidikarjäärid, 7 põlevkivikarjäärid pindalaga alla 1000 ha, 8 samad pindalaga 1000—5000 ha ja 9 samad pindalaga üle 5000 ha.
	Joon. 7. Litogeneetiliste komplekside (lähtekivimite) dominantareaalid: I lainjad põhimoreenitasandikud (liivsavi, saviliiv), 2 künklikud moreenialad (vahelduva lõimisega, arumaadel sageli saviliiv ja liivsavi, liiv), 3 merelised veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 4 fluvioglatsiaalsed veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 5 mõhnastikud (kruusakad liivaalad. Valgeks on jäetud muud kompleksid (sood jt.). Koostatud E. Varepi (1964) järgi autoripoolsete muudatustega. Joonis näitab moreensete alade soodsust ja liivaalade (eriti oligotroofsete ja liigniiskete) ebasoodsust põllumajanduslikuks kultuurmaaks (vrd. joon. 1).
	Joon. 8. Eesti NSV suuremad (üle 1 ООО ha) sood (Kurm jt, 1962); 1 madalsoo, 2 siirdesoo, 3 raba, 4 uurimata soo.
	Joon. 9. Põllumajandusliku kultuurmaa levik administratiivsete rajoonide järgi I. novembril 1967, protsentides rajooni pindalast.
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	ON THE DIMORPHISM OF THE ASCOSPORES IN THE HYALOSCYPHACEAE
	The distribution curves of the ascospore length in 6 species of the Hyaloscyphaceae.
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	Рис. 1. Гликолатный путь ассимиляции углерода.
	Рис. 2. Изменение степени насыщения промежуточных продуктов 14С согласно (6). Значения параметров выбраны произвольно: Р= 2; Cj =l; С2 =2; сз=3; с4=4.
	Рнс. 3. Изменение радиоактивности промежуточных продуктов во время экспозиции в среде с 14С02 (согласно (6)) и выдерживания в среде с 12С02 (согласно (15)). Значения параметров такие же, как и на рис. 2, ti=o,s.
	Рис. 4. Изменение радиоактивности продуктов фотосинтеза у листьев фасоли и табака при их выдерживании в обычном воздухе после 2-минутной экспозиции в среде с ИС02. Обозначения; ор общая радиоактивность материала: нр нерастворимый в этаноле остаток; сах сахароза; фэ фосфорные эфиры сахаров; сер серин; глиц глицин; глик гликолевая кислота. Условия опыта с листьями фасоли; интенсивность света 39 мвт/см.-\ концентрация С02 0,03%; температура 24°; с листьями табака; интенсивность света —4O мвт/см2-, концентрация С02 0,03%; температура 24,5°.
	Рис. 5. Метаболизм серина-3-14С н; свету. Обозначения: нр нера створимый в этаноле остаток; сер серин; сах сахароза; фэ фос форные эфиры сахаров; кр крах мал: глиц – глицин; глик глико левая кислота; глут глутаминова' кислота; лим лимонная кислота ябл яблочная кислота. Интенсив ность света в опыте с листьями фасо ли 29,0 мвт/см2, с листьями табак, 28,5 мвт/см2.
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	Рнс. 1. Кинетика накопления антоцианов в темноте (0 ч) и при I—6-часовых1—6-часовых экспозициях.
	Рис. 2. а кинетика накопления антоцианов при О-(темнота)-, 6-, 12-, 24- и 48- (постоянном) -часовом освещении; б количество антоцианов, образовавшихся к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности. По оси абсцисс: а время с начала освещения, б продолжительность экспозиций.
	Рис. 3. Кинетика накопления рутина в темноте (нижняя кривая) и при I—6-часовых1—6-часовых экспозициях (верхняя кривая). 0 на оси абсцисс обозначает начало освещения и соответствует 68-часовому возрасту проростков.
	Рис. 4. Количество рутина, образовавшегося к концу 48-часового периода при 12- и 24-часовых экспозициях светом интенсивностью 27 200 (заштрихованные столбики) и 56 800 (черные столбики) эрг-см-2-сек-1. Белый столбик темновой контроль.
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	Рис. 2. Увеличение радиационного поражения прорастающих семян рапса и увеличение интегральной поглощенной дозы в семени. По оси абсцисс продолжительность замачивания семян до облучения в часах. I относительная задержка роста корней; II относительное увеличение интегральной поглощенной дозы в се-' мен и.
	Rabaturba (I, 11, III) humiinhapete ja kasekäsna (IV, V) pigmentse kompleksi happelisel hüdrolüüsil moodustunud fenoolkarboksüülhapete kromatogrammid; 1 p-hüdroksübensoehape; 2 vanilliinhape; 3 sirelhape. I solventsüsteem CHC13- -CH3COOH-H2O, ilmuti DNA; II solventsüsteem СНС13-СН3СOOН-Н20, ilmuti DSHIII solventsüsteem C6H6-CH3COOH-H20, ilmuti DNA; IV solventsüsteem C6H6- -CH3COOH-H20, ilmuti DSH; V solventsüsteem С6Нб-СН3СOOН-Н20, ilmuti DNA.
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	Рис. 1. Хроматограмма многоатомных спиртов в растворителе этаноламмиак водный (95:5). Проявитель азотнокислое серебро, а смесь многоатомных спиртов; сорбита, маннита, дульцита (дульцит <3O цз), b дульцит 60 цг, с дульцит 90 цг, d дульцит 120 цг, в дульцит 150 цг, f дульцит 180 цг, g дульцит 210 цг, h —• дульцит 240 цг. Рис. 2. Хроматограмма отдельных многоатомных спиртов и их смеси в растворителе «-бутанол—уксусная кислота—вода (4:1:5). Проявитель азотнокислое серебро, а сорбит, b маннит, с дульцит, d глицерин, е сорбит, маннит, дульцит, f глицерин.
	Рис. 3. Хроматограмма растворов пяти исследованных видов насекомых в растворителе н-бутанол—уксусная кислота вода (4:1:2). Проявитель, описанный Сэмме (Semrne, 1964). 1 Amathes triangulum, 2 Clostera pigra, 3 Pachetra brassicae, 4 Pieris rapae, 5 Apatele aceris, 6 смесь многоатомных спиртов-свидетелей: а сорбит, маннит, дульцит, b глицерин. Рис. 4. Хроматограмма свободных аминокислот в растворителе «-бутанол—уксусная кислота—вода (4:1:5 и 40:15:5). I—3 аминокислотысвидетели, 4 Apatele aceris, 5 Pieris brassicae, 6- Packetra brassicae. a цистеин-цистин, b аспарагиновая кислота, с сёрин + глицин, d аланин, е норлейцин, f орнитин, g аспарагин, h метионин, i норвалин, / лизин, k гистидин, / глутаминовая кислота + глутамин, т триптофан, п валин, о лейцин, р треонин, q пролин, г тирозин.
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	Рис. 1. Места нахождения рассматриваемых в статье видов. Аардла, Аардлапалу 81, Абрука —6, Амбла-Ристи 51, Аннемыйза 49, Арукюла 32, Аэгвийду 39, Вайвара 109, Вайнопяэ 53, Валингу 22, Вана-Выйду 41, Вана-Кастре 87, Вана-Рооза 82, Вареземяэ 42, Вахазе —5, Веллавере 62, Витала 18, Вийвиконна 110, Вийдумяэ —2, Вильянди 42, Вынну 88, Вяльяалт 50, Вяэна-Иыесуу 20, Вярска 104, Ийзаку 86, Ильмъярв 68, Ирбоска – 105, Карузе 116, Кассари 11, Кастре 91, Кейла 22, Кехра 36, Кийдъярве 89, Кийза 27, Киккасааре 92, Килинги-Нымме —3O, Кильтси 56, Кингисепп —4, Кизиыли 72, Кохала 107, Коопсааре 47, Козе 33, Кренгольм 96, Куртна 93, Куузику 29, Кууснымме —1, Кяркна 115, Лелле 31, Лехтсе 50, Лийгнурме 71, Лилиенбейл 98, Локса 38, Лоодэ —3, Лохква 80, Лохусалу 19, Лууа 73, Маазику 112, Метскюла 85, Миссо 106, Михкли 16, Мустйые 37, Мынисте 69, Мюта 78, Нарва 95, Неерути 55, Нымме (Таллин ) 26, оз. Нымме 94, Нэтси 15, Олуствере 40, Орава 101, Ориссааре 10, Отепя —.67, Паливере 114, Парасмаа 17, Парасметса —7, Парика 92, Паункюла 117, Печоры 102, Пёйде —9, Поповка 97, Пука 65, Пухту 14, Пээду 63, Пюхаярв 67, Пяэскюла 111, Раади 79, Раквере 60, Раннакюла 57, Рибунымме 50, Ристи ИЗ, Ропка 76, Рыка 99, Рыуге 83, Рэйме 71, Ряпина 100, Садала 61, Сангасте 66, Сауэ 23, Сеевальд (Таллин) 25, Синиаллику 43, Соонтага 58, Сонда 71, Таагепера 48, Таллин 28, Тарту 79, Таукси 13, Таэваскоя 90, Тийтсоо 21, Тика —8, Тиксоя 74, Толкузе 108, Тонди (Таллин) 26, Тухалаане 46, Тяхтвере 77, Ульясте 70, Эйсма 54, Хааге 75, Харку 24, Хааспери (Касперн) 52, Хеймтали 44, Хелламаа – 12, Хелленурме 64, Хельме 47, Хийесоо 84, Хуммули 59, Ыйзу 45, Ярвселья 99.
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	Рис. 14. Ежегодный прирост фауны Эстонии в 1924—1968 гг.
	Рис. 1. Разность между контролем и се- Рис. 2. Разность между контролем и селектируемыми подлнниями Кантон-С лектнруемыми подлиннями Р-86 (данные (данные обработаны методом скользя- обработаны методом скользящей средщей средней). ней).
	Рис. 3. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Кантон-С (верхние необлученные, нижние облученные).
	Рмс. 4. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Р-86 (верхние необлученные, нижние облученные).
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	Aastail 1951—1969 hüdrobioloogiliselt uuritud Eesti järved (/ kompleksselt uuritud, 2 osaliselt uuritud).
	А Б В Г Д E Рис. 1. Влияние сахаров и маннита ( на образование антоцианов в гипокотилях проростков гречихи. А—Е отдельные варианты опыта (объяснения в тексте). * Статистически незначимое различие (Я=0,05). Рис. I—s1—5 построены по данным, перечисленным на 1 проросток, результаты выражены в относительных цифрах по сравнению с контролем.
	Рис. 2. Влияние сахаров (1%) на образование антоцианов в семядольных листочках проростков гречихи. А – интактные проростки, сахара введены в среду выращивания перед освещением; Б изолированные семядольные листочки, обработанные в течение 3 мин в растворах сахаров вместе с последующим инкубированием на фильтровальной бумаге, намоченной теми же растворами.
	Рис. 3. Влияние глюкозы (1%) на образование антоцианов в интактных проростках некоторых крестоцветных. А проростки выращены на растворе глюкозы; Б проростки выращены на воде, глюкоза введена в среду выращивания перед освещением.
	Рис. 4. Влияние фенилаланина (10~2М) на образование флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, фенилаланин введен в среду выращивания перед освещением). А гипокотили; Б семядольные листочки.
	Рис. 5. Модифицирующее действие глюкозы (Г%,) на фенилаланин П0-2М)-индуцированные сдвиги в образовании флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, действующие вещества введены в среду выращивания перед освещением). А антоцианы в гипокотилях; Б антоцианы в семядольных листочках; В рутин в гипокотилях.
	Рис. 6. Схема взаимосвязей между образованием флавоноидов и процессами основного обмена растений.
	Рис. I. Количество гликофлавонов, образовавшихся к концу 48- часового периода при 12- и 24-часовых экспозициях интенсивностью 27 200 (заштрихованные столбики) и 56 800 (черные столбики) эрг-см~2-сек~{. Белые столбики темновой контроль. Значимые различия по сравнению с контролем обозначены и Различия между вариантами с разной интенсивностью света статистически незначимы.
	Рнс. 2. Кинетика накопления гликофлавонов. Ввиду отсутствия статистически значимых различий между темновыми и освещенными вариантами кривые характеризуют ход накопления гликофлавонов как в темноте, так и при освещении. / ориентин, 2 витексин, 3 гомоориентин, 4 сапонаретин. 0 на оси-абсцисс обозначает начало освещения и соответствует 58-часовому возрасту проростков. Интенсивность света 27 200 эрг-см~2-сек~1.
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	These three are the identical level flowers of Ribes glutinosum. The both outer flowers are normal, but the middle one, that of an infected plant, has axilarly seven secondary reverted flowers and apically a formation which resembles a cauliflower.
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	Рис. 2. Изменения в потреблении кислорода (А) и температуре тела (Б) в зависимости от возраста при различной температурной нагрузке,
	Рис. 3. Динамика охлаждения 0-, 1- и 6-суточиых птенцов галстучника. Температура среды: 24° —о, 163 •, время прогулок в природе .
	Рис. 4. Изменения доминантности инстинкта обогревания у галстучника. А сезонные, по Laven, 1940; Б циркадные (а) и дневные (б) (возраст птенцов 1-суточный).
	Рис. 5. Суточная ритмика обогревания разновозрастных птенцов галстучника (60 мин 100%)- 11 начало и конец наблюдений. Черная холостое обогревание; заштрихованная средняя потребность к обогреву одного птенца.
	Рис. 6. Изменения предпочитаемого времени однократного обогревания птенцов ( ) и потребности к обогреву самих птенцов ( ——) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 7. Изменения предпочитаемого времени однократных «прогулок» птиц-родителей (■— ) и птенцов ) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 8. Изменения в потребностях обогрева птенцов в зависимости от солнечной радиации (в утром; О вечером).
	Рис. 9. Изменения порога солнечной радиации, вызывающие потребность птенцов к обогреву. Температура среды постоянная (20°).
	Рнс. 10. Изменения потребности к обогреву птенцов в зависимости от интенсивности солнечной радиации А (температура среды постоянна (16—17°), переменна только величина радиации); и температуры среды Б (величина солнечной радиации постоянна (0,80 кал/см2 ■ мин), изменяется температура среды).
	Рис. 11. Зависимость температуры поверхности кожи и прибрежной почвы (сухой песок, камни) от солнечной радиации.
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	Рпс. 1. Сезонные изменения энергии покоя (RE). 1 стриженные птицы зимой (/г = 2); 2 послелинный период (п = 43); 3 зима, птицы с прижатым оперением (л =10); 4 зима, птицы с распушённым оперением (л= 12); 5 зима, птицы в любых позах (п-29); 6 теоретические значения по Kendeigh, 1966.
	Рис. 2. Энергетическая оценка ночных потерь веса тела. / послелинный период (л = 39); 2 зима [п = 26).
	Рис. 3. Д/Iетаболизирочаннпя гчергия. 1 в линьку (л=7B); 2 после линьки (л = 48); 3 зимой (п=l3s); 4 теоретическая ЕЕ по формулам Kendeigh, 1966.
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	Рис. 4. Суточный цикл катаболизированной энергии в зимний период при разных температурах среды (8 камер, 16 птиц).
	Зависимость процента погибших гусениц от экспозиционного времени при различной степени переохлаждения. I серия опыта с ТП —47,4° при экспозиции —42,7°; II серия с ТП —33,8° при экспозиции —30,4°; 111 серия с ТП -т 22,3° при экспозиции —20,1°.
	Joon. 1. Sinise paelöölase (Catocala fraxini L.) talvituvate munade allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 2. Kapsaliblikajuuluka (Apanteles glomeratus L.) talvituvate kookonite allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 3. Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) talvituvate nukkude allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 5 ... 6 mm kaugusel.
	Fig. 1. Virus particles concentration changes in Solatium demissum Lindi, plants infected with PVM.
	Fig. 2. Partially purified PVM preparation after clarification with chloroform. (The first stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 3. The same, after a single cycle of differential centrifugation. (The second stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 4. Finally purified PVM preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (The third stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 5. The same, stained with 2% phosphotungstate. Magnification 16,200X3.
	Рис. 1. Зависимость роста сеянцев сосны от концентрации фосфора в хвое на некислованных (1) и кислованных (2) альварных почвах.
	Рис. 2. Схематическое изображение зависимости интенсивности роста и концентрации лимитирующего элемента в тканях от уровня лимитирующего элемента в субстрате.
	3 3 Рнс. 3. Кривые, характеризующие различные типы зависимости между интенсивностью роста (Р) и концентрацией питательных элементов (3) в листьях. Объяснения см. в тексте.
	Рис. 4. Схема комплексования методов для исследования условий минерального питания по типам леса.
	Untitled
	Рис. 1. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания райграса пастбищного I—3 нитратредуктазная активность после внесения в почву «/а общего азота; 4—6 после внесения 2/з общего азота; 7—B после внесения 3/з общего азота. Рис. 2. Зависимость нитратредуктазной активное!и от уровня азотного питания ежи сборной. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис. 3. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания тимофеевки. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис 4. Зависимость нитратредуктазной активности корней от уровня азотного питания ежи сборной (!), райграса пастбищного (2) и тимофеевки (5).
	Neerupealiste (Л), kilpnäärme (В), tüümuse (C) ja põrna (D) suhteliste kaalude kõrvalekalded normist pärast tibude kiiritamist. N normaalsete tibude samade organite suhteliste kaalude aritmeetiline keskmine.
	Untitled
	Рис. 1. Количество лимфы, вытекающей при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат количество лимфы.
	4 Рис. 3. Динамика активности гистаминазы при 24- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 2. Динамика содержания общего гистамина при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание общего гистамина. ——— сыворотка крови, --—сыворотка лимфы (то же см. на рис. 3—6 и 8).
	Рис. 4. Активность сывороточной холинэстеразы в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность холинэстеразы.
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	Рис. G. Динамика содержания активного гистамина в сыворотке крови ' и лимфы при 48-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание активного гистамина.
	Рис. 5. Динамика активности гистаминазы в сыворотке крови и лимфы при 48- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 7. Динамика содержания общего гистамина в сыворотке крови, определяемого химическим методом; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание гистамина. *— Рис. 8. Динамика концентрации обшего белка в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат концентрация общего белка.
	Зависимость смертности яиц Neodiprion sertifer Geoffr. от времени экспозиции при константных сублетальных температурах.
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	Рис. !. Спороуловитель: полоска гибкой жести, б коробочка от лимонадной бутылки, в диск глянцевитой бумаги.
	Рис. 2. Схема расположения спороуловителя под плодовым телом трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в полоска упругой жести, г—коробочка с диском глянцевитой бумаги.
	Рис. 3. Прикрепление предметного стек та под гименофор трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, б полоска гибкой жести, г предметное стекло.
	Рис. 4. Плодовое тело трутового гриба с прикрепленной к нему бумагой для сбора выделяемых спор (в разрезе!. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в плотная бумага, г полоски лейкопластыря.
	Joon. I. Põllumajandusliku kultuurmaa levik 1. novembril 1967. Iga must ruuduke vastab 100 ha-le. 1. novembril 1967 oli põllumajandusliku kultuurmaa kogupindala (1 035 900 ha) 0,3% väiksem kui 1. novembril 1968 (tab. 2). Joonisele ei ole kantud põllumajanduslikku kultuurmaad, mis paikneb hajutatuna mittepõllumajanduslike maakasutajate valdusaladel (vt. tab. 2, märkus 2) ja mida 1967. aastal oli 25 000 ha, kolhooside ja riiklike põllumajandusettevõtete õueaiamaadel (54 000 ha) ning vabariikliku alluvusega linnade territooriumil (2400 ha). See erinevus ei mõjuta oluliselt kultuurmaa territoriaalse jaotumise üldpilti, sest õueaiamaade levik on ligikaudu proportsionaalne ühiskasutuses oleva maa levikuga. Maastikurajoonide protsentuaalsed osatähtsused põllumajandusliku kultuurmaa üldpindalast ühtivad joonise l järgi arvutatuna tabelis 2 (tulp 3) esitatud andmetega.
	Joon. 2. Eesti NSV maastikuline liigestus; 1 Põhja- ja Lõuna-Eesti piir, 2 rajoonide piir, 3 allrajoonide piir, 4 kõrgustikud, 5 lainjad tasandikud, 6 madalikud. I Pandivere, 11, Loode-Eesti, II2 Vahe-Eesti, II3 Kirde-Eesti, ll* Kesk-Eesti, II5 Vooremaa, 111, Põhjamadalik, lIL Alutaguse, III3 Läänemadalik, 111, Läänesaarestik, IV, Sakala, IV2 Otepää, IV3 Haanja, V Lõuna-Eesti tasandik, VI, Peipsi madalik, VI2 Võrtsjärve madalik, Vl3 Edelamaastik.
	Joon. 3. Eesti NSV maafondi struktuur 1. novembril 1968 (Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi maakorralduse valitsuse andmeil). I soode pindala, kaasa arvatud kultuuristatud sood, tugevasti soostunud rohumaad ja soometsad (Truu jt., 1964), 2 metsaga on kaetud 33% Eesti NSV pindalast (andmed l. jaanuarist 1966 Eesti NSV rahvamajandus 1968. aastal, v 1969, lk. 12).
	Joon. 4. Melioratsiooniobjektide paiknemine 1969. aastal (Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee).
	Joon. 5. Ekspluateeritavate freesturbaväljade paiknemine 1968.-1969. aastal. Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» süsteemis: 1 o—so ha, 2 50—100 ha, 3 100—150 ha, 4 _ 150—200 ha, 5 üle 200 ha; Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi süsteemis: 1 o—soo ha, 2 500—1000 ha, 3 üle 1000 ha.
	Joon. 6. Liiva-, kruusa-, savi-, pae-, fosforiidi- ja põlevkivikarjääride paiknemine 1960. 1968. a. mäeeralduste järgi (Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitsuse andmeil): 1 liiva- l'a kruusakarjäärid pindalaga kuni 10 ha, 2 samad pindalaga 10—100 ha, 3 liivakarjäärid pindalaga üle 500 ha, 4 savikarjäärid, 5 paekarjäärid, 6 fosforiidikarjäärid, 7 põlevkivikarjäärid pindalaga alla 1000 ha, 8 samad pindalaga 1000—5000 ha ja 9 samad pindalaga üle 5000 ha.
	Joon. 7. Litogeneetiliste komplekside (lähtekivimite) dominantareaalid: I lainjad põhimoreenitasandikud (liivsavi, saviliiv), 2 künklikud moreenialad (vahelduva lõimisega, arumaadel sageli saviliiv ja liivsavi, liiv), 3 merelised veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 4 fluvioglatsiaalsed veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 5 mõhnastikud (kruusakad liivaalad. Valgeks on jäetud muud kompleksid (sood jt.). Koostatud E. Varepi (1964) järgi autoripoolsete muudatustega. Joonis näitab moreensete alade soodsust ja liivaalade (eriti oligotroofsete ja liigniiskete) ebasoodsust põllumajanduslikuks kultuurmaaks (vrd. joon. 1).
	Joon. 8. Eesti NSV suuremad (üle 1 ООО ha) sood (Kurm jt, 1962); 1 madalsoo, 2 siirdesoo, 3 raba, 4 uurimata soo.
	Joon. 9. Põllumajandusliku kultuurmaa levik administratiivsete rajoonide järgi I. novembril 1967, protsentides rajooni pindalast.
	The distribution curves of the ascospore length in 6 species of the Hyaloscyphaceae.
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	Рис. 1. Формирование нормотермии у птенцов галстучника в онтогенезе в зависимости от температурных условий среды. Время экспозиции при каждой температуре 60 мин.
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