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В. АЛАДЬЕВ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
В ТЕОРИИ СОТООБРДЗНЫХ СТРУКТУР

В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы сотообразных структур,
связанные с процессом самовоспроизведения конечных автоматов. Исследуются исклю-
чительно детерминированные автоматы. По всей вероятности, справедливо, что детер-
минированные автоматы не в состоянии полностью описать абстрактный процесс само-
воспроизведения и для его описания требуется стохастическая теория. Однако, детер-
минированный подход является уместным в том смысле, что мы не сможем полностью
понять стохастические автоматы, пока не будем знать пределов возможностей
детерминированных автоматов. Автор статьи полностью согласен с высказыванием
Дж. фон Неймана, что большой интерес представляет детерминированный анализ
процессов самовоспроизведения конечных автоматов [■]. В первом пункте настоящей
статьи рассматривается вопрос о сложности сотообразной структуры, имеющей самс-
воспроизводящиеся конфигурации. Во втором пункте дается оценка минимального
блока сотообразной структуры, содержащего неконструируемые конфигурации.
В третьем пункте статьи рассмотрен вопрос существования стираемых конфигураций
в структурах, имеющих самовоспроизводящиеся конфигурации. Как в первом, так и в
третьем пунктах мы не требуем, чтобы самовоспроизводящиеся конфигурации обяза-
тельно содержали универсальную машину Тьюринга. И, наконец, в четвертом пункте
мы дадим точные значения и оценки для сотообразных структур некоторых типов и
матричную трактовку функции перехода. Все понятия и определения настоящей статьи,
за исключением введенных впервые, берутся из работ [2~4 ' 6]. Результаты статьи
легко распространяются на случай .V-мерных структур.

В статье приняты следующие обозначения:

М (М) мощность произвольного множества М;
ST (2, R, S, S 0) двумерное сотообразное пространство, где R

множество конечных автоматов-сот, S множество состояний автомата,
S OeS состояние покоя, причем количество элементов множества S рав-
но s;

L функция перехода в пространстве ST (2, R, S, S 0 );

ST (2, R, S, So, L) двумерная сотообразная структура;
S (i, j, Т) состояние автомата (i, j) из ST (2, R, S, S 0) в момент T\
Sm 2 (i, j, T) конфигурация в момент Т пг2 автоматов*, (т)-со-

седних с автоматом (/, /):

S I
тг {l, /, Т ) /-ная конфигурация произвольным образом упорядо-

ченного множества всевозможных S?n2 (г, /, Т );

* Здесь для простоты через т2 обозначается (2т+l) 2 автоматов, находящихся в
«радиусе» m от автомата (г, /), включая и его самого.
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S^s (i, j, T) такая Sm*(i, j, T), когда все m 2 автоматов <т>-сосед-
них с автоматом (г, j) и он сам находятся в состоянии SO^S;

КФ конфигурация произвольного блока ST(2, R, S, So, L);
СКФ самовоспроизводящаяся конфигурация:
НКФ неконструируемая конфигурация;
СТКФ стираемая конфигурация;
КФ(А, Т) конфигурация блока А в момент Г;
В(Х) произведение Х-в;
В(Х/У,..., Н) произведение Х-в, содержащее по крайней мере

го одному У,. .., Я;
СДДА —• соответствующий друг другу автомат
За исключением вышеприведенных, все остальные обозначения статьи

соответствуют работе Гs ]-

1. Обратимся теперь к некоторым вопросам, которые специфичны
только для самовоспроизводящихся автоматов. Одним из них является
вопрос, который рассматривал еще Дж. фон Нейман: насколько слож-
ным должен быть самовоспроизводящийся автомат?

В случае ST(2. R. S. Sn. L) этот вопрос может принять следующий
вид: при каком s' = rniniVUS) в ST(2, R, S, S O , L) еще могут существо-
вать нетривиальные СКФ° Опыт решения такого рода задач минимиза-
ции говорит о том, что было бы невероятно трудно, или даже вовсе
невозможно, найти минимальное значение M(S) и доказать, что оно
действительно минимально. Однако в некоторых случаях можно полу-
чить оценку минимальной сложности для ST(2, R, S, S O , L).

Введем в ST(2. Р. S, S 0) систему координат следующим образом.
Так как ST(2, R, S, S 0) можно представить в виде двумерной плоскости,
разбитой бесконечной квадратной сеткой на соты, в которых находится
по конечному автомату, то каждому конечному автомату-соте в про-
странстве ST(2, R, S, So) можно поставить в соответствие упорядочен-
ную пару (7, /). На протяжении всей статьи </п>-соседями автомата
(I , j) мы будем считать все те автоматы, у которых координаты либо
совпадают с (/, j), либо отличаются от них не более, чем на m единиц.
Все вышесказанное легко переносится на

Определение 1. Если функция перехода L** нелинейна и такова, что

S (/, /, Т) L(S (k, /, Г-1)}
(k = i—m

, i+ m; l=j-—m,j +m; I, j=0,±1,...; T= 1,2,...),

TO ST(2, R, S, So, L) называется On}- нелинейной структурой.

Пусть в ST (2, R, S, S 0) множество S имеет вид: {х ь s 2, s(J }. Функцию
перехода L зададим следующим образом:

г+lJ+l j+l

s (г, j, T) = 2s{i-hi.г—n+s(t—i, г-1)П s(k, i, r—i)
Ni h=i / ,4

l=j-l {i j

(k =i-[, i+l; l = j-\, j+ 1; I, ;'=o,±l, ... : T= I. 2,...).

** Нелинейность L рассматривается здесь в смысле нелинейности заданных на
множестве S операций,
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На множестве S зададим следующие операции:

B{Si)=S\, 8(52 )~52, S 2 +sо = Si+S2~ S 2 +S) == S2, Sq +Sq—So,

Sl +So ==: S2-i-S2 =Si + Sj =Si (2)
£(si/s 0 ) =B(s2/s0 ) =B(si/s2 ) =s0 , B(so)=B{si/s2, s 0) =s0 .

Тогда, если в (1) положить S (i—l, /, T—l) = S(6, /, T—l) = s O , то
и S (/, j, T)=Sq. Следовательно, функция перехода L, заданная соотно-
шениями (1) (2), определяет <1)-нелинейную структуру. Легко пока-
зать, что если в момент Г=o в такую структуру, все автоматы-соты кото-
рой находятся в состоянии So, поместить КФ, заданную таблицей состоя-

ний (см. табл. 1), то такая КФ бу-
дет СКФ. Полученный результат
можно сформулировать в виде сле-
дующей теоремы.

Теорема 1. В <1)-нелиней-
ной ST(2, R, S, So, L) с M(S)=3
могут существовать СКФ.

2. Рассмотрим теперь вопрос о
некоиструируемых конфигурациях.
В настоящем пункте мы будем иметь
дело с такими (т)-соседями автома-
та (ц /), для которых /72=1. Пусть в
ST(2, R, S, So, L) существуют НКФ.
Каков тогда должен быть размер
наименьшего квадратного блока,
содержащего НКФ?

Возьмем в ST (2, R, S, So) блок
Во размера nO XnQ и блок С 0 размера

роХро, где ро<.п 0—1. Если L такова, что существует разбиение простран-
ства ST(2, R, S, S0) квадратной сеткой с ячейками В 0 размера ПоХп o
такое, что

L : КФ(В O , Г—l) КФ(В O , Т ),

причем (В 0)(КФ(С0, Г)еКФ(Ви, Т)), где КФ(С O , Т) может зависеть от
Т, то такую L будем называть {пo, р 0 )-сводящей.

Определение 2. Пространство ST(2, R, S, S0) с {пo, р0 ) -сводящей
функцией перехода L называется {щ, ро) -структурой.

Рассмотрим подробнее (пO , р 0 ) -структуру. Возьмем в такой структуре
блок А размера kn o xkno. В момент Т—l блок А может иметь s(hn о )2 воз-
можных КФ. Зная состояния автоматов внутри блока А в момент
Т—l, мы можем определить состояния автоматов в момент Т только
внутри блока А' размера {kn 0—2) X (kn0—2), так как определить состоя-
ния автоматов на границе блока А в момент Т мы не можем вследствие
зависимости их от состояний автоматов в момент Т—l вне блока А.
Следовательно, для блока А' число возможных КФ в момент Т равно
s ikna-2)\ Тогда число потерь КФ блоком А в момент Т за счет сокращения
границы блока равно

Д|(КФ) = S(ftn o)s s(b" 0
- 2)2

. (3)
Так как ST(2, R, S, So, L) является по условию (л O, ро) -структурой, то
в каждом блоке размера ПоХпo в момент Т содержится по одной иден-
тичной КФ блока Со размера роХро.

С учетом сказанного, оценим теперь число возможных КФ(А, Т).
Как легко показать, блок Со можно разместить {п0—/70 -И) 2 различными

s 2 i + 6

s2 s 2 i+5

s 2 5, s 2 / +4

s 2 s2 s2 '■» J

s2 5, S, s, S 2 / + 2

s 2 5, 5, s 2 S* / + /

s
?

5, S 2 s , S 2
/

J hi j+2 J + 3 J+ 4 j*5 J+6 š(i,J,o)

Таблица 1.
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способами в блоке размера пO Хп O . А так как число блоков размера
пO Хп 0 в блоке А равно k 2, то число способов размещения блоков Со по
блокам размера п O ХПо блока А равно (п0—рo +l) 2 ' 12. Тогда число воз-
можных КФ(А, Т) при фиксированной КФо блока Со, очевидно, равно
(п0—ро+ I) 2'* 2

• s°luo)2 ~ (кг оУ, А так как сам блок С 0 может иметь sp°

возможных КФ, то общее число возможных КФ(А, Т) будет равно
(п0—р0 + \) 2Ь} • s(ftn »)s-(ft3Jo)4-pg . Следовательно, число потерь КФ блоком
А в момент Т в связи с тем, что ST (2, R, S, So, L) является {пo, р 0 ) -струк-
турой, равно

А 2 (КФ) = s< ft "°)2 {п o—ро+ l) 2ft2 •

. (4)
Покажем теперь, что существует такое достаточно большое число

£>o, что А2 (КФ) >АI(КФ). Используя (3) (4) и проведя несложные
преобразования, получаем следующее неравенство:

(A 2 - 1)р02
- 2k2 log s (/гo ~Ро+ 1) >4 {kno - 1). (5)

Легко показать, что если л o—po<sp
"/2—l, то существует такое число

А o>o, что для всех k^ko неравенство (5), а с ним и неравенство Аг(КФ) >

>АI(КФ), будет выполняться.
Следовательно, должна существовать такая КФ(А', Т), которую

нельзя получить ни из какой КФ блока А в момент Т—l. Эта КФ и есть
НКФ. Она соответствует машине, которую можно описать как совокуп-
ность ряда элементов, но которую нельзя построить из этих элементов.
Поскольку эта КФ не может возникнуть путем воспроизведения, то она
не в состоянии воспроизводить себя.

Рассмотрим теперь непосредственно вопрос о минимальном блоке,
содержащем НКФ. Для этого положим в (5) ро=п0—2, так как ро<п0—1.
Получаем

(А 2 —1) {пo 2) 2 2k2 logs 3 >4 [kno - 1). (6)
Ради простоты можно положить в (6) s=32k\ так как s может принимать
любое значение из интервала Тогда (6) принимает вид

(k2—\) {n o—2) 2 >4kn o—3. (7)
Полагая теперь пп =5, получаем, что для всех неравенство (7)
будет выполняться. Отсюда уже легко получаем, что наименьший блок
в ( пO , ро)-структуре не должен превышать размера 15x15. Этим дока-
зана

Теорема*** 2. Если для {пo, ро)-структуры ST (2, R, S, S O , L) спра-
ведливо неравенство

. /?2 /2«O~РO<S " —l,
то в ней существуют НКФ. Размер наименьшего блока, содержащего
НКФ, не превышает 15X15.

Наша теорема дает теоретический размер наименьшего блока для
НКФ намного меньший, чем теорема 2Э. Мура из [ 4 ]. Теорема 2 дает
также новое условие существования в ST (2, R, S, S O,

L) НКФ.

3. Определенный интерес представляет следующий вопрос: может
ли структура иметь СКФ, не имея при этом СТКФ? Оказывается, что
да. Приведем пример такой структуры.

*** Улам в [ 7] ставит проблему, в некоторой степени аналогичную проблеме,
решенной данной теоремой 2.
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Множество S зададим из трех элементов: (s b s2, So}. Функцию пере-
хода L в ST(2, R, S, So) зададим следующим образом;

L:S (<,/, Г)=П5((-1, I , Г-1) (8)
l—i

(г, j =0,±1,..Г= 1,2, ...)•

На множестве состояний S определим следующие операции:
B{Si) = Si, B(silSj) = s h, {i, j, k = 0,2). (9)

Очевидно, что заданная соотношениями (8) (9) функция перехода L
определяет ST (2, R, S, S O , L) . Легко показать, что в такой структуре
существуют СКФ, по сложности не уступающие КФ, заданной таблицей
состояний (табл. 2) в момент Т— 0.

Покажем теперь, что в нашей структуре не могут
[~ ~| существовать СТКФ. Предположим, что в момент

s з I+ j щихся, одинаково разбитых на подблоки и одинако-
°- i вых по размерам блока (см. рис. 1) таких, что

s, s, s 1 / КФ(С, Т— 1) =КФ(С', Г—l), КФ(Я, Т—l) =КФL {Н\ Т— 1) и КФ(М Т— \)фКФ{В*, Т— 1). Так как
; |У+/ j+2 3(iJ,o) Т—\) ФКФ {F*, Т—l), то существует по

L 1 Цкрайней мере по одной соответствующей друг другу
Таблица 2. строке автоматов в блоках F и F*, КФ которых раз-

личны, т. е. в этих строках имеется по крайней мере
по одному СДДА s' и s*, находящихся в различных состояниях из мно-
жества S. Возьмем две такие строки из блоков F и F* (см. рис. 2).

F
гг г Ift

—л л в
[£] —*—

G_ Н Н’ fr*
s " s* s'"

Рис - '• в'

Рис. 2.

□ f* Рассмотрим теперь, какими
—' д* будут следующие вниз за этими

h I * строками строки в момент Т.
Для этого используем функ-

•— пию перехода L, заданную со-
Рис. 3. отношениями (8) (9). Необ-

ходимые результаты сведем в
табл. 3. Из табл. 3 следует, что. варьируя пары состояний {s", s'") и
помещая в графу s'Ys* состояния su s? или s O/ мы в графах Su s2, s 0 полу-
чаем, согласно (8) (9), состояния двух пар автоматов АВ и А*В* в
момент Т в строках, расположенных вслед за рассмотренными строками
автоматов.

Легко заметить, что ни при какой вариации пары (s", s'") и s'=£s* в
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соответствующих строках табл. 3 не могут возникнуть одинаковые кон-
фигурации блоков АВ и Л*В* в момент Т. Из этого непосредственно сле-
дует, что блоки FVG и F*VG' (см. рис. 1) нашей ST(2, R, S, S O ,

L) не
могут в момент Т перейти соот-
ветственно в блоки, вид кото- s " s\ s* s'" s s ~sрых изображен на рис. 3, т. е. ' if 0

ДЛЯ КОТОРЫХ КФ(£, Т) =КФ S 7 Sj s, s, s„ s„ s, s 2
(g*,T) и КФ(/, T) =КФ {f*, Т). L_f

—f
А это, как следует из опреде- Л $г s, s osos 2 s 2 s,
ления СТКФ [4 J, приводит к ~~

невозможности существования 5? s o s> sг so s i s? s 0
в нашей структуре такого типа
КФ. Этим доказана следующая L у s° s ° 5г s ’ 5 >

Теорема 3. Структура ST h > so s o А? Л s, s 0(2, R, S, So, L), имеющая СКФ, r |
1

может не иметь при этом > s ' so s > s
*

so s> 5г
СТКФ It "

s, s, 1717
4. Подсчитаем теперь число s os2s 2 s 0 s, s2s 0 s,

определенного вида структур и
дадим для некоторых типов so s 0 s 2 S 2 si s

, s 0 so
структур оценки их количества. ’

~

Согласно нашему определе- Таблица 3.
нию функции перехода L в
ST (2, R, S, So) справедливо,
ЧТО =о /, : Т-U г

L:S m2 (i, /, Т-I)—>S(i, j, Г)еS.

Функция перехода L не устанавливает взаимно-
однозначного соответствия между множествами I s
S m2 (t, j, T—l) и S ( i, j, T ). Мы будем предполагать, \ Iчто L постоянна для всего пространства ST (2, R, S, //

•

So). Так как ST(2, R, S, S0) с заданной в нем L пол- 1 ; // j
ностью определяет ST (2, R, S, S O , L), то естествен- s't : //

но, что число структур при определенном множе- : ////у/
стве S равно числу всевозможных функций перехода • //у//
L в ST (2, R, S, So). V///

Определение 3. Структуры ST (2, R, S, S O , L(m) ) У/
иST (2, R, S, So, L'(m) ) называются (m)-p азл ич- [у
ным и, если функции перехода L (m) и L\ m) таковы,
что Рис. 4.

. L (m) : Sm2(/, j , Г—l)
O') , рфр'

L (jn) • S ?ri 2(/ , j, T 1) >Sp /e=S
(/=l, s m2 \ p, p'= o, s—l).

Подсчитаем теперь число таких ST (2, R, S, S O , L(m)). Легко показать,
что число возможных Sm2 {i, j, Т—П равно S w2

, число возможных Sр
равно s. Очевидно, что тогда число структур равно числу возможных
способов соединения sm 2 точек (возможных S m 2 {i, /, Т—1)) с s точками
(возможными S (г, j, Т )) при фиксированном соединении s 0 с

S,°n2(i, /, Т—l). На рис. 4 приведен один из возможных способов такого
соединения.
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Установим взаимно-однозначное соответствие между множеством S и
группой из 5 множеств N*- : Si*-* N*(£—o,5—1), где N* составлены из
элементов множества возможных Sm2(i, /, Т—l) так, что

М(U N г) = s m 2 flNi = 0 N o =#=o. (10)
г г

Множество No содержит по крайней мере один элемент (õ j, Т—l).
Равенство ПNj — 0 является условием детерминированности функции

г
перехода L(m) .

С учетом вышесказанного, задача принимает следующий вид: сколь-
кими способами можно разбить множество возможных 5„,2 {i, j, Т—l) на
5 подмножеств, удовлетворяющих условиям (10)?

После довольно простых рассуждений получаем, что число таких
способов разбиения множества возможных S тф‘, /, Т—l) равно

p„+...+Ps_il+S />*)
\ ft— о /

Таким образом, доказана следующая
Теорема 4. Число (jn)-различных ST (2, R, S, S O , L (,n)) равно

д 1 _

sW -i

Определение 4. Структура называется СТКФ-в осприимчивой,
если функция перехода L (m) такова, что в структуре имеется возможность
существования по крайней мере хоть одной пары взаимно стираемых
КФ.

Дадим теперь оценку снизу числу СТКФ-восприимчивых
ST (2, R, S, S O , L(d). Нам потребуется еще следующее

Определение 5. Девять различных (i, /, T){m2 =9; k=\,9) будем
называть подкомп л е кт о м, если из них можно образовать КФ
какого-нибудь! блока размера 5x5 в| ST(2. R, S, So). Если в Sr

*

3 {i, j, Т ),

образованной подкомплектом, придавать автомату {i, j) значения из мно-
жества S, то получаем s различных подкомплектов, образующих ком-
плект (КП).

Для получения оценки подсчитаем число функций перехода L (i, таких,
что .

L(1)
: Sm 2(/ ,/, Г-I)еКП— Sp eS

(11)(i)
: S^(t, /, Г-ОеКП—>Sp eS \р=o,lЛ/

’

если геометрическое произведение (i, j, Г-1)Пй(/,Д-1) содержит
только пг 2—l автомат.

Оценку числа L ( i), удовлетворяющих (11), найдем следующим
образом. Выберем какой-либо комплект, не содержащий S^ 2 а/. л
(т2= 9) > Такой комплект содержит 9s различных КФ блока размера
3X3. Выберем в нашем комплекте пару подкомплектов. Согласно опре-
делению 4, соответствующие друг другу (СДД) КФ этой пары подком-
плектов (в смысле их расположения в образуемых ими КФ блоков раз-
мера 5x5) отличаются лишь СДДА. Теперь легко заметить, что для
возможности существования в ST (2, R, S, So, L.(ij) СТКФ с блоками F и
Г* (рис. 1) размером в один автомат достаточно, чтобы L( t ) перево-
дила СДД КФ нашей пары в момент Т—l в одно ито же состояние
автомата в момент Т.
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Зададим L(t) так, что:

а) Sl{i, j, Т—l)' * S (i, j, Т) = S 0;

б) СДД КФ пары подкомплектов нашего КП переводятся в одни и
те же состояния S P (S P^S0 );

в) остальные КФ множества SV (/, /, Т—l) (/?г 2=9; /=l,S9 ) перево-
дятся в состояния Sр автомата {i, /), причем

(V/Я, (ЗКФ) (L(1) :КФ Sp)(p =ÕTŠ=r).

Из (а) следует, что L (i ) переводит одну КФ множества SV (б /, Т—l)
в состояние S O . Остается, очевидно, s 9—l КФ. Из (б) следует, что L (i)
переводит каждую из 9 пар КФ пары подкомплектов какого-либо КП в
состояния Sp(S p =H=S0 ). По теореме 4 существует (s —I) 9 такого типа
переводов. Теперь уже остается s 9 —l9 КФ множества SV (б /, Т—l),
которые, согласно (в), переводятся в состояния S p автомата (г, /) при
условии, что (VP), (3 КФ) (L (1 ) : КФ —*Sр ). Как легко показать, число
таких переводов равно

i«i=s9 —19

S С,, П С"' / ( (12)
(V' )(m/>1) '=2 I i от* I

Учитывая теперь, что вышесказанным гарантируется в
ST (2, R, S, So, L(i>) возможность существования по крайней мере хоть
СТКФ с блоками F и F* размером в один автомат, и учитывая теорему
4, мы получаем доказательство следующей теоремы.

Теорема 5. Число СТКФ-восприимчивых ST (2, R, S, So, L(i ))

удовлетворяет неравенствам: A s9~1 . где А определяется (12).
Зададим теперь функцию перехода L (m) в матричной формулировке.

Упорядочим множество всевозможных Sm *(/‘, /, Т) : {S° m2 {i, j, Т) =

= S ,У(/, /, Т) &SV (/, j, Т) {k =2, 5 m )} и множество S: {SO =Si&Sp (p=

=2, s)}. Так как вид упорядочения множества Sm 2(/, /, Г) не играет
существенной роли, то в дальнейшем предполагается, что наше множе-
ство состоит из последовательных групп S m-{i, j, Т), внутри которых
Sl

mi (/, j, Т) отличаются только одним СДДА. Очевидно, что число таких
групп равно , а в каждой группе содержится .5 элементов.

Зададим матрицу L {m)
= порядка sm2 Xs следующим образом:

I(гп) И 1 & {l(m)hp 1 ‘ щ г (/, j, Г 1) >Sр €= S) , ИНаЧС l(m)kp —0 {k 2, S m ;

р 1,s). Легко показать, что заданная таким образом матрица L(m )

определяет функцию перехода в ST (2, R, S, So). В дальнейшем такую
матрицу L(„i) будем называть матрицей перехода. В терминах
матриц перехода Ь (мг) многие вопросы ST (2, R, S, S 0; L (m) ) принимают
более прозрачный вид.

Определение 6.

а) Пусть L(m) = ( 1(т)кр) & {\/ k) ( l(7n)hp = 1). Тогда, если (3 р)
v р

(Zj km)hp = 0), то такая ST(2, R, S, So, L (m) ) называется дефектной
к

6 ENSV ТА Toimetised В-3 1970.
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структурой, в противном случае она называется полной структурой.
Если l(m)kI=l, то матрица перехода L (TO) определяет непримитив-

h
иу ю структуру, в противном случае она определяет примитивную
структуру.

б) Если (V&) (2Wp 1) & (3*) (2^Wp =°). то такая матрица
V V

перехода L (m) определяет вырожденку ю структуру.
в) Если №И2Х)*р>l), то матрица перехода L (mJ определяет

V
ветвящуюся структуру.

Лемма 1. Для того, чтобы L (1)= (/(i)ij) (г=l, s 9; j= 1, s) определяла
полную структуру,необходимо, чтобы У]!д)ц = s 9. При l(Ui j>s9матрица

г, j г, j

перехода L ( i) определяет ветвящуюся структуру и при У] /(na<s 9 она
■ г,j

может определять как ветвяищеся, так и вырожденные структуры.
Доказательство леммы не вызывает затруднений.
Докажем теперь теорему, которая дает достаточные условия суще-

ствования в ST (2, R, S, So. Lm) НКФ.
Теорема 6. Для того, чтобы в ST (2, R, S, So, L (m) ) существовали

НКФ, достаточно чтобы:
а) Структура являлась дефектной или непримитивной;
б) (Е!р) (L (m) : j, Г-1) Š(г, j, 7)=S(t. j, 7-1) Ф S 0), при-

чем, ни один автомат Sm-{i, j, 7—l), кроме (/, j) -го, не находился в
состоянии S(i, j, 7—l).

Доказательство, а) Из определения 6 следует, что дефектная
структура определяется такой матрицей перехода L (m) , что

(Зр), (\/S /, 7 l))(Sm*(/, /, 7— S(t, /, Г) = Sp eS).
Следовательно, любая КФ, содержащая автоматы в состоянии S p , может
существовать в такой структуре только в момент 7= 0. Непримитивная
же структура определяется такой матрицей перехода L (m ), что

L,m>: S*. {i, j, Г— j)—S(f, j, n=S O /, Г—D = j, T- 1).
Тогда легко показать, что уже КФ блока, содержащая автомат в состоя-
нии отличном от So, у которого все остальные </п)-соседи находятся в
состоянии So (так ыаз. изолированный автомат-клетка), может существо-
вать только в момент 7=o. Используя теперь определение НКФ [4 ],

получаем доказательство пункта (а) теоремы.
б) Предположим теперь, что L ()r.) в структуре такова, что

L (m):Sm2(i, у, Т—l) -S (/, у, 7) = Sp^So
только для одной Sm s (г, /, Г—l) такой, что S (i, у, Т—l) = S p =£So,
а все ее остальные автоматы в момент 7—l находятся в отличных от Sp
состояниях. В этом случае, как легко показать, в момент Г ни из какой
КФ нельзя получить такую КФ, у которой по крайней мере хоть один
<ш)-соседний автомат автомата (/, у) и сам автомат (/, у) находились бы
в одном и том же состоянии sг,фsо.$ г ,ф$о. То есть, такая КФ может существо-
вать только в момент 7= 0. Этим мы завершаем доказательство нашей
теоремы. Из теоремы 6 легко вытекает следующее
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Следствие 1. В дефектных ST(2, R, S, So, L (m y) НКФ могут суще-
ствовать в блоке любогоразмера, а в полных ST (2, R, S, S O ,

L ( d) в блоках
размера 2X2. В ST (2, R, S, S O . L(d) существуют НКФ размером в один
автомат, тогда и только тогда, когда ST (2, R, S, S o> L (1) ) является дефектной.

Интерес представляет вопрос об оценках числа структур, обладающих
НКФ. Из теоремы 6 следует, что если при т2=9 и S (г, /, Т— l)=S
функция перехода L(i) такова, что
(E!S, H 2(t, /, Г-1)) ( L(i) : S m 2 (i, /, Г-l)S(i, /, T) = &(t, /J-l) - S ft ).

причем ни один автомат в S m2 {i, j, T—l) не находится в состоянии Sи,
кроме {i, /)-го, то в такой ST(2, R, S, S O , L (i)) существуют НКФ.

Используя это, легко оценить снизу число структур, обладающих
НКФ. Предположим, что в ST (2, R, S, So, L(1 )) функция перехода L(1) такова,
что автомат (/, /) переходит в момент Т в состояние S& тогда и только
тогда, когда состояние только автомата (:, /) в S m2 (i, j, Т—l) равно S&.
Как легко показать, число таких структур равно (5 —l) s9~2

. Используя
теперь теорему 4, получаем доказательство следующей теоремы.

Теорема 7. Число ST (2, R, S, So, L (i)), обладающих НКФ, удов-
летворяет неравенствам. (5—1) &

*“ 2 N < s s* -1
.

** **

В заключение статьи рассмотрим следующую задачу; может ли струк-
тура иметь СТКФ с внутренним; блоком (ВБ) размером, более чем в
один клеточный автомат (К А). не имея при этом СТКФ сВБ размером
в один КА?

Обозначим через S< ~,>(£, Т) состояние k-то KA, а через S<j,iy(T) —•

состояние автомата, находящегося в верхнем правом углу блока
Sm 2 (t, /, Т).

Рассмотрим структуру ST :i: следующего вида. Множество состояний
задано в виде S : {S O=G, 1,... ,р}, а функция перехода такова, что

L* : S m 2 (i, j, T)—*S{i, j, T+\)=p,

тогда и только тогда, когда только S<jii>(7') =р, иначе

L‘: : S m 2 {i, j, T)—> S{i, i, T+\) = Ф Т) (mod р).
и

Заданием множества S и функции перехода L* мы полностью определяем
структуру ST*. Согласно теореме из j B ] наша ST* обладает НКФ.

Покажем теперь, что в ST* не могут существовать СТКФ с ВБ разме-
ром в один КА. Пусть в ST* в момент Г>o существуют две непересе-
кающиеся конфигурации вида, представленного на рис. 1. Положим, что
блоки Fи F* имеют размер в один КА и КФ {F, Т) =/=КФ {F*, Т), а
КФ(С, Т) КФ(£', Т) и КФ(Я, Л = КФ(Я', Т). Рассмотрим теперь,
каковы будут S{F, Г+l) и S {F*, Т+ 1); В момент Т^> o может быть
только два случая:

1. (S(E, T)VS(F*, Т))=р,
2. (S (F, T)&S(F*, Т))Фр.
1 случай. Пусть для определенности S {F, Т)—р. Тогда блок Gне

может содержать КА в состоянии р, так как в противном случае КФ

**** в [9] нижняя оценка для /V улучшена до ($—1) 59-1
.

s—2

6*
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блока F+G была бы НКФ [B ]. Используя теперь функцию L*, легко
получаем

L* ; КФ(Л Т) (F, Т +1) =р,
T)-*S{F*, Т+\)фр,

т. е. S {F, T+l)=£S{F*, Т+ l).
2 случай. Незначительно изменив рассуждения первого случая,

легко показать, что и тогда S (F, Г+l) #S (F*, Г+l), Обращаясь теперь
к определению СТКФ, нетрудно уже получить, что в ST* не могут суще-
ствовать СТКФ (как в смысле Мура [4 ]. так и в смысле Майхилла
[ |o ]) с ВБ размером в один КА. А так как ST* является структурой с
существующими в ней НКФ, то, используя теорему Майхилла [ lo ], полу-
чаем доказательство следующего предложения.

Предложение. Структура может иметь СТКФ с внутренним бло-
ком размером более чем в один автомат, не имея при этом. СТКФ с внут-
ренним блоком размером в один автомат; при условии рассмотрения
КФ в структуре в смысле Майхилла.

В заключение выражаю глубокую благодарность проф. Р. Полу-
эктову за обсуждение статьи и ряд пенных замечаний.
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KÄRGSTRUKTUURIDE TEOORIA MÕNINGAID KÜSIMUSI

Resümee
Artikli esimeses punktis vaadeldakse autoreproduktiivse konfiguratsiooniga kärg-

struktuure keerulisuse probleemi, teises antakse hinnang minimaalsele blokile, mis sisal-
dab konstrueerimatuid konfiguratsioone, kolmandas vaadeldakse autoreprodutseeruvate
konfiguratsioonide olemasolu küsimust struktuuris, kus ei eksisteeri kustutatavaid konfi-
guratsioone, ja neljandas käsitletakse teatud tüüpi kärgstruktuuride arvule antud hinnan-
guid ning mõningaid teisi struktuuridega seotud küsimusi.
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V. ALADYEV
SOME QUESTIONS ARISING IN THE THEORY OF HONEYCOMB

STRUCTURES
Summary

This article concerns some questions of honeycomb structures. In the first item, the
question of the complexity of honeycomb structures containing self-reproduction configura-
tions is considered. The second item gives an estimation of minimum block containing
non-constructive configurations. In the third item, the question is considered of the
existence of self-reproduction configurations in a structure lacking erased configurations.
Lastly, the fourth item discusses the estimations of the number of a definite type of
honeycomb structures and some other questions connected with those structures.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Nov. 28, 1969
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Viimasel ajal on radiobioloogias tekkinud uus haru radiatsiooni
endokrinoloogia, õpetus ioniseeriva kiirguse mõjul endokriinses süsteemis
tekkivatest morfoloogilistest, biokeemilistest ja funktsionaalsetest muutus-
test ning nende tähtsusest organismi kohanemisreaktsioonides ja kiiritus-
tõve patogeneesis, aga ka väikeste kiirgusdooside mõjul esinevates stimu-
latsiooninähtudes.

On teada, et loomade kiiritamine subletaalsete doosidega, alates 50—
100 röntgenist, põhjustab neerupealiste ja kilpnäärme hüpertroofiat ning
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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).
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	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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	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.
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	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
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	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
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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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