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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ НА АКТИВНОСТЬ
И АДАПТИВНЫЙ ХАРАКТЕР НИТРАТРЕДУКТАЗЫ

НЕКОТОРЫХ ТРАВ

Нитраты, поступающие в ткани растений, подвергаются процессам
восстановления до аммиака, происходящим через нитрит, гипонитрит и
гидроксиламин (Chibnall, 1939; Прянишников, 1945; Бах, 1950).

Исследования ферментов, катализирующих восстановление нитратов,
подтвердили правильность гипотезы, согласно которой на каждом этапе
восстановления нитраты катализируются соответствующим ферментом:

NO7 —* NO7 (нитратредуктаза),

NO7 —*■ НгОГ (нитритредуктаза),

N202” —* NHoOH (гипонитритредуктаза),
NH 2 OH —* NH 3 (гидроксиламинредуктаза)

(Nicholas, 1959). Несмотря на то, что указанная схема, по всей вероятно-
сти, не исчерпывает все возможные пути восстановления нитратов до
аммиака (Ратнер, Акимочкина, 1962), участие нитратредуктазы (вос-
становленный НАД: нитрат-оксидоредуктаза 1.66.1) в качестве катали-
затора в первой ступени восстановительного процесса убедительно дока-
зано (Evans, Nason, 1953; Candella и др., 1957; Fujio Egarni, 1957;
Spencer, 1959; Afridi, Hewitt, 1964 и др.).

Ряд исследований (Pei-sung Tang, Hsiang-yü Wu, 1957; Пейве, Жиз-
невская, 1961; Bar-Akiva, Sternbaum, 1965; Ingle и др., 1966) дал осно-
вание считать нитратредуктазу адаптативным ферментом.

Из данных литературы следует, что в процессе ассимиляции нитрат-
ного азота растениями первая стадия этого процесса восстановление
нитрата до нитрита является лимитирующей для всего восстанови-
тельного процесса (Wallace, Pate, 1967), на это указывает и тот факт,
что в аэробных условиях только нитраты могут накапливаться в расте-
ниях, а другие промежуточные азотистые соединения накапливаются
в очень небольших количествах (Hageman, Flesher, 1960; Ingle и др.,
1966).

В литературе сравнительно мало данных о влиянии уровня азотного
питания на активность и адаптивные свойства нитратредуктазы высших
растений, в частности многолетних трав.

Постепенное расширение применения в растениеводстве, в частности
в производстве кормов, высоких и сверхвысоких доз азотного удобрения
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требует всестороннего изучения процессов ассимиляции азотистых
веществ. Цель данной работы изучить зависимость динамики и адап-
тивных свойств нитратредуктазы некоторых злаковых трав от уровня
азотного питания.

Методика исследования
Опыты проводились на тимофеевке ( Phleum pratense), еже сборной

( Dactylis glomerata) и райграсе пастбищном ( Lolium регеппе). Опыты
были заложены на участке со слабоподзолистой почвой в совхозе «Саку»
Харьюского района ЭССР.

Схема опытов включает пять вариантов для каждого вида трав:
1) PKNo, 2) PKN 12(1 (40+40+40). 3) PKN24O (80+80+80), 4) РKN 480 (160+160+160),
5) PKN72O (240+240+240) •РК фон для каждого варианта был одинаковым и
составлял соответственно Р2ОS l2O кг]га и К2О lBO кг]га. При этом
в качестве источника фосфора использовался суперфосфат, а в качестве
источника калия хлористый калий, которые разбрасывались поверх-
ностно и однократно непосредственно перед вегетацией. Источником
азота служил азотнокислый аммоний. Азотное удобрение вносилось в
почву после очередной уборки биомассы трижды по одной трети общего
количества. Биомасса убиралась три раза (3/VI 1968, 26/VI 1968 и 26/VII
1968). Для определения активности нитратредуктазы пробы отбирались
восемь раз на разных стадиях вегетации подопытных растений.

Активность нитратредуктазы определялась методом Е. Мульдера
(Mulder и др., 1959). Реакция восстановления нитратов проводилась в
трубках Тунберга. Состав опытной смеси для каждого определения
активности нитратредуктазы был следующим:

1) 0,5 г мелко нарезанных (2X2 мм) листьев или корней;
2) 5 мл 0,06 М фосфатного буфера pH 7,4;
3) 1 мл 0,1 М яблочной кислоты;
4) 1 мл 0,1 М KNO 3 .

Эта смесь инкубировалась при 36°С в течение полутора часов, после
чего деятельность фермента прекращалась добавлением 1 мл 10%-ной
уксусной кислоты. Пробы растирались в ступке и для осаждения белков
добавлялось 2 мл насыщенного раствора (NH 4 ) 2SO4. а также неболь-
шое количество активированного угля в порошке. Затем вся опытная
смесь фильтровалась и в фильтрате определялось содержание нитрита
методом, описанным в литературе (Nicholas, Nason, 1957). Активность
нитратредуктазы выражалась в наномолях {нмоль) NO, за полтора
часа на 1 г сырого растительного материала. Общий азот в растительном
материале определялся методом Кьельдаля, а нитрат — : описанным в
литературе методом (Woolley, Hicks, 1960).

Для вычисления содержания белкового азота аминный и амидный
азоты определялись методами, описанными Г. Глаголевой (1962) и
Рl. Ястрембовичем и Ф. Калининым (1962) соответственно.

В качестве проб для определения активности нитратредуктазы бра-
лись листья, срезанные с 10—-20 растений. Проведенные исследования
показали, что при хранении растительного материала в полиэтиленовых
мешках в холодильнике, через s—lo ч наблюдалось небольшое снижение
нитратредуктазной активности.

Данные литературы (iHulder и др., 1959; Hagemann и др., 1962 и
др.) показывают, что определение нитратредуктазной активности мето-
дом Е. Мульдера связано с некоторой ошибкой, возникшей в связи с
химическим превращением образовавшегося нитрита. Чтобы установить
эту ошибку, в наших опытах была проведена инфильтрация нитрита.
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Для этого 1 г растительного материала после инфильтрации раствором
NaN0 2 (содержание NaNO 2 800 нмоль) инкубировался в течение полу-
тора часов, после чего определялось оставшееся количество нитрита. Как
следует из этих данных, введенное количество инфильтрацией нитрита
существенно уменьшается (30 —50%). Следовательно, метод Е. Муль-
дера для определения нитратредуктазной активности можно использо-
вать только в сравнительных исследованиях.

Результаты исследования

Данные исследования динамики и адаптивного характера нитратре-
дуктазы представлены на рис. I—3.1 —3. Активность нитратредуктазы паст-
бищного райграса, ежи
сборной и тимофеевки
определялась восемь
раз. При этом три раза
после внесения 7з об-
щего азотного удобре-
ния (кривые I— 3\ N O,

N4O, Nge, Nизо, N240- Три
раза после внесения сле-
дующей трети общего
азота (кривые 4—6\ N O,

N40+40, N80+80, N160+160,
N240+240) и два раза
после внесения послед-
ней дозы азотнокислого
аммония (кривые 7и5;
No, N40+40+40, NBo+Bo+Bo,
N 160+160+160, N240+240+240)-

Как следует из
представленных дан-
ных, ткани листьев ти-
мофеевки, пастбищного
райграса и особенно
ежи сборной характе-
ризовались относитель-
но высокой нитратре-
дуктазной активностью.
При этом четко выра-
жена положительная
корреляция между ни-
тратредуктазиой актив-
ностью и уровнем азот-
ного питания.

Прямо пропорцио-
нальная зависимость
нитратредуктазной ак-
тивности от уровня
азотного питания хоро-
шо наблюдается при
применении до 2/з об-
щего фона азотного
удобрения. После вне-
сения всего указанного

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 об-

щего 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.
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количества азотного фона в случае райграса пастбищного и ежи сборной
(рис. I—3; кривые 7 и8) активности нитратредуктазы проходят через
максимум. Максимальная нитратредуктазная активность проявляется
у райграса (650 нмоль N T02 ) и у ежи сборной (1100 нмоль N0 2 ). Оче-
видно, сверхвысокие дозы азотного удобрения в данном случае (N 72 0)
подавляют активность фермента. Возможно, что здесь в какой-то мере
влияет накопление образовавшегося нитрата. С другой стороны, при
использовании метода Е. Мульдера для определения нитратредуктазной
активности лимитирующим фактором может быть также недостаточная
обеспеченность коферментом (НАД(Ф)) или его восстановленной фор-
мой (Yukio Yamamoto, 1963).

Изучение динамики активности нитратредуктазы показало, что у мо-
лодых растений активность нитратредуктазы выше, чем у более старых,
что согласуется с данными литературы (Пейве, Жизиевская, 1961;
Wallace, Pate, 19671.

По данным, приведенным на рис. I—3, ежа сборная отличается высо-
кой нитратредуктазной активностью. Из этого как бы вытекает, что ежа
сборная должна быть хорошим потребителем нитратного азота.
Естественно возникает вопрос, можно ли использовать меру нитратре-
дуктазной активности для того, чтобы судить о белковом содержании
растения. Для проверки этого мы провели анализы на содержание нит-
ратного, нитрнтного, амидного, аминного и белкового азота в подопытных
растениях. Полученные результаты представлены в таблице.

Из данных таблицы следует, что существует положительная корре-
ляция между нитратредуктазной активностью и содержанием белкового
азота. Но необходимо отметить, что судить по нитратредуктазной актив-
ности о содержании белкового азота, а также нитрата в растениях
можно лишь в опытах с одним и тем же растением. Так, у райграса
пастбищного нитратредуктазная активность выше, чем у тимофеевки, но
содержание белкового азота несколько ниже.

Как правило, с увеличением уровня азотного питания содержание нит-
ратного азота в листьях повышается, достигая 0,06%. При использовании

Содержание нитратного, нитритного и белкового азота в растениях
в миллиграммах на 100 г сырого материала

Растение Фон
! /з N фона (3/VI 63) 2/з N фона

(26/VI 68)
3/3 N фона
(26/VII 68)

N N(N02 ) ковый)
N(NOj) N(N0 2) ковый)

N(N02 ) N(NOsr) ковый)

Ежа сборная 0 0
Не обна-
ружено 581 0,2 0 607 0 0 737

120 2.5 673 3,3 следы 583 26,0 0,2 916
240 13,0 743 11.6 0,3 675 46,5 0,1 619
480 22,0 776 23,7 0.2 756 44,0 0,2 903
720 39,0 797 26 1,2 767 57,0 0,2 898

Райграс паст- 0 0 412 0,2 0 476 0 0 531
бищный 120 1,0 419 7.8 следы 526 28,5 0,1 695

240 8,0 489 9,3 0,4 526 32,5 0,1 590
480 14,0 656 8,7 0,6 540 60,0 0,1 734
720 30,0 672 26,4 0,3 554 62,0 0,1 737

Тимофеевка 0 0 523 1,0 0 586 1,0 0 494
120 1,6 682 7,3 следы 620 15,0 0.2 723
240 12,0 680 8,0 0,1 648 38,0 0.1 734
480 14,0 768 27,0 0,9 719 48,0 0,2 804
720 26,0 » 788 25,0 0,6 781 55,0 0,2 592



Влияние уровня азотного питания на активность ... нитратредуктазы .. . 263

высокого уровня азотного питания наблюдается и заметное увеличение
содержания нитритного азота.

Как известно (Wallace, Pate, 1967), при корневом питании небобовых
нитраты восстанавливаются в основном в листьях растений. В таком слу-
чае нитратредуктазная активность корней должна быть очень низ-
ка или вовсе отсутство-
вать. Была определена
нитратредуктазная ак-
тивность корней паст-
бищного райграса, ти-
мофеевки и ежи сбор-
ной после внесения
всего отмеченного ко-
личества азотного
удобрения. Полученные
результаты приведены
на рис. 4. Как и пред-
полагалось, нитратре-
дуктазная активность
ткани корней очень
низка и не превышает
40 нмоль NOõ в тече-
ние полутора часов на
1 г сырого материала.

Как следует из приведенного выше экспериментального материала,
нитратредУктаза исследованных злаковых трав обладает адаптивными
свойствами до определенного уровня азотного питания. Сверхвысокие
дозы азотного удобрения, в частности у ежи сборной и пастбищного рай-
граса, подавляют нитратредуктазиую активность. Последнее приводит
к замедлению восстановительного процесса нитратов, которое в свою оче-
редь увеличивает их накопление в растениях.

По всей вероятности, наивысшнм допустимым уровнем азотного пита-
ния является уровень, при котором растения проявляют максимальную
нитратредуктазиую активность.
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I. KAUP, J. LIIV, VALVE ROOSALU
LAMMAST! К VÄETISE HULGA MÕJU MÕNEDE ROHTTAIMEDE NITRAAT-

REDUKTAASI AKTIIVSUSELE JA ADAPTIIVSUSELE
Resümee

Uuriti ammooniumnitraadi erinevate foonide mõju keraheina (Dactylis glomerata) ,
karjamaa raiheina (Lolium per enne) ja timuti (Phleum pratense) nitraatreduktaasi aktiiv-
susele ja adaptiivsusele. Lämmastikväetisi kasutati fosfor- ja kaaliväetiste foonil järgmi-
selt (kg/ha): iN0; N,20 (40+40 + 40); N240 (80+80+80); N 4 (160+160+160); N7 20
(240 +240 + 240), kusjuures lämmastikväetisi, nagu näeme, anti vegetatsiooniperioodi jook-
sul kolm korda pealtväetisena ühe kolmandiku kaupa üldkogusest peale järjekordset bio-
massi koristamist (kolm koristust).

Leiti, et uuritud taimede nitraatreduktaas on adaptiivsete omadustega. Väga kõrgetel
N-foonidel täheldati juba nitraatreduktaasi aktiivsuse langust. Kõige kõrgem nitraat-
reduktaasi aktiivsus on keraheinal, millele järgnevad karjamaa raihein ja timut. Valgu-
sisalduse ja nitraatreduktaasi aktiivsuse vahel on olemas positiivne korrelatsioon.

Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Saabus toimetusse
Teadusliku Uurimise Instituut 4. 111 1969
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J. KAUP, J. LIIV. VALVE ROOSALU
THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER LEVEL ON THE NITRATE

REDUCTASE ACTIVITY AND ADAPTATIVE NATURE IN CASE OF
PERENNIAL GRASSES

Summary

The effect of nitrogen fertilizer (NH4NO3) level on the nitrate reductase activity and
adaptative nature in case of perennial grasses (Phleurn pratense, Dactylis glomerata and
Lolium perenne) was investigated. The assay of the nitrate reductase activity in leaf
fragments was based on the method of Mulder.

The dependence of the nitrate reductase activity upon the level of nitrates in soil
has been demonstrated. The highest nitrate reductase activity was displayed by
Dactylis glomerata , and the next was Lolium perenne.

In the case of a high content of nitrate in soil, the activity of the nitrate reductase
decreased.

Estonian Research Institute Received
of Agriculture and Land Improvement March 4, 1969
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	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.
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	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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	ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ МНОГОАТОМНЫХ СПИРТОВ И СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ
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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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	ИЗМЕНЕНИЯ В ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ЭСТОНСКОЙ ССР
	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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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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	V. I. LENIN NÕUKOGUDE LOODUSKAITSE RAJAJA
	GEOBOTAANILISE UURIMISTÖÖ ARENGUJOONI EESTI NSV-S
	EESTI SISEVETE HÜDROBIOLOOGIA ARENGUST JA SAAVUTUSTEST
	Aastail 1951—1969 hüdrobioloogiliselt uuritud Eesti järved (/ kompleksselt uuritud, 2 osaliselt uuritud).

	ENSV ТА ZOOLOOGIA JA BOTAANIKA INSTITUUDI RADIOSÜSINIKU LABORATOORIUMI TÖÖST
	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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	ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ ГЛ И КОФЛАВОНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	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
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	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.
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	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.
	GJ h-CJ 2 1 о ’ X 10 X X ~ n £ C3 n cn V CL X «J _ *-f Со 3 S 2 f- C\3 cl _ о a s S jj X . о x H “ X о <u u X x * X ft g g x о W tr а >. CL t- c CD O-^ s CL nj CD ь CL >1 a h fr CS ■u c; О >; ~ X ffl cj 0 J' а CL» _ ii s & CD а -« CD o') S 01 ü Cl
	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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	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).
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	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.
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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).
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	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.
	Untitled

	КАЧЕСТВО ЯИЦ РАЗНЫХ ПОРОД И ЛИНИЙ КУР
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	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
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	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ плодовых И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР, ГОРОХА И РАПСА К ДЕЙСТВИЮ КИЛМОЧЕВИН
	Untitled
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	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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	ОПИСАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛИЛИЙ
	’Клоостриметса’
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	ОПИСАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛИЛИЙ
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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.
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	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.
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	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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