
EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. XII KÖIDE
BIOLOOGILINE SEERIA. 1963, NR. 4

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ XII
СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ. 1963, № 4

К ВОПРОСУ ОБ АРЕАЛЕ СООБЩЕСТВ РАЙГРАСА ВЫСОКОГО

к. ПОРК

На известняковых галечных и валунных приморских валах на запад-
ных островах Эстонской ССР встречаются своеобразные фитоценозы с
доминированием райграса высокого ( Arrhenatherum elatius). Уже в до-
военный период их описала Э. Пастак-Вареп (Pastaik , 1935) на полу-
острове Харилайд, Т. Липпмаа (Lippmaa, 1933, 1935) на острове Виль-
санди и близких ему островках (ныне госзаповедник «Вайка») и Г. Виль-
берг (Vilberg, 1933) на острове Вяйке-Малуси в Финском заливе. По
данным X. Ребассоо (Rebassoo, 1960), райграс высокий наблюдается
местами обильно и на островках юго-восточнее острова Хийумаа.

Во время V Ботанической экспедиции Советской Прибалтики автору
представилась возможность составить описание фитоценозов Arrhe-
naiherum elatius на полуостровах Харилайд и Пухту и на островах
Вильсанди и Нижний Вайка. В этих местах фитоценозы Arrhenatherum
elatius встречаются на более старых береговых валах в супрасалинном
поясе, где галька и валуны уже неподвижны. Более глубокие слои
полости между галькой и валунами наполнены песком, который в по-
верхностных слоях слабо гумусовый и пророс корнями растений.

Фитоценозы Arrhenatherum elatius обычно встречаются в виде не-
больших пятен. На наибольшей площади он встречается на валах галь-
ки в средней части острова Вильсанди. Мощность слоя подвижной галь-
ки на поверхности почвы достигает здесь 5—20 см. Более глубокие слои
полостей между валунами наполнены в верхних слоях слабо гумусовым
крупным песком. Проективное покрытие растительного покрова обычно
ниже 50%.В травостое преобладает райграс высокий, который растет
здесь в виде крупных и раскидистых кустов. Между кустами райграса
высокого растут рассеянно низкорослые виды. Чаще всего встречаются
здесь вместе с райграсом высоким Anthyllis vulneraria, Arenaria serpylli-
folia, Bromus mollis, Fragaria viridis, Geranium lucidum, Pimpinella
saxifraga, Poa compressa, Sedum acre, S. album и Thymus serpyllum.
Менее обильно встречаются здесь Arabis hirsuta, Artemisia absinthium,
Helictotrichon pratensis, Campanula rotundifolia, Cardamine hirsuta.
Cerastium semidecandrum, Draba incana, Festuca ovina, F. rubra, Galium
verum, Ranunculus bulbosus, Scabiosa columbaria, Trifolium arvense и др.
Кроме названных видов растут здесь из нитрофилов Anthriscus sil-
vestris, Geranium Robertianum и Urtica dioica. T. Липпмаа (Lippmaa,
1933, 1935) объясняет наличие райграса высокого и других нитрофилов
в таких сообществах влиянием птиц, которые обогащают почву нитра-
тами. Моховой покров в фитоценозе Arrhenatherum elatius на острове
Вильсанди развит слабо, чаще растут на гальке лишайники (главным
образом Xanthoria parietina) .
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Сходный видовой состав имеют и фитоценозы Arrhenatherum elatius
на островках западнее острова Вильсанди, растительный покров кото-
рых был тщательно описан Т. Липпмаа ( Lippmaa, 1935). Видовой состав
этих фитоценозов представлен в табл. 1. В моховом покрове преобладает
синузия Rhytidiadelphus triquetrus Hylocomium proliferum и среди ее
в виде фрагментов синузия Thuidium abietinum Ditrichum flexicaule.

На полуострове Харилайд приморские валы гальки и валунов в фито-
ценозах Arrhenatherum elatius менее подвижны, чем на острове Виль-
санди. Промежутки между галькой и валунами заполнены здесь песком
до поверхности почвы. В видовом составе, по данным Э. Пастак-Вареп
(Pastak, 1935), встречаются рядом с доминирующей Arrhenatherum
elatius, Anthyllis vaineraria, Helictoirichon pubescens, Erysimum hieraciifo-
lium, Festuca rubra, Galium verum и др. Дальше от берега моря фито-
ценозы Arrhenatherum elatius переходят в альварный растительный
покров с ассоциацией Scabiosa columbaria Helictoirichon pratense.

Кроме западных островов Эстонии райграс высокий образует, по
данным Г. Вильберга (Vilberg, 1933), почти чистые заросли на острове
Вяйке-Малуси в Финском заливе, В материковой части Эстонии встре-
чаются сходные фитоценозы в виде фрагментов на более высоких при-
морских валах гальки на полуострове Пухту (Хаапсалуский район).
В качестве вторичных сообществ встречаются небольшие, почти чистые,
заросли райграса высокого и в материковой Эстонии, чаще всего в за-
падных районах. Наиболее часто встречаются такие заросли на откосах
полотна шоссейных дорог.

В других фитоценозах райграс высокий встречается чаще в западной
и северо-западной частях Эстонии, произрастая там, главным образом,
на альварах в виде одиночных кустов. В восточном направлении встре-
чаемость его уменьшается, а в средней и восточной частях Эстонии он
встречается только местами, по краям дорог, на межах, и редко в естест-
венном растительном покрове суходольных лугов и на сухих прирусло-
вых валах пойм. По данным Э. Лепика (Lepik, 1935), райграс высокий
является местным растением в Эстонии только на западных островах,
а на материке является одичалым. Ареал райграса высокого довольно
обширный. По данным «Флоры СССР», т. II (1934) и «Флоры Средней
Европы» (Hegi, 1935), он распространен почти во всей Европейской
части СССР, на Кавказе, в Скандинавии, Средней и Западной Европе,
странах Средиземноморья, на Балканском полуострове, в Малой Азии,
Иране, Северной Африке, на Канарских островах и в качестве одичав-
шего в Северной Америке и Австралии. Можно предполагать, что ареал
райграса высокого в настоящее время, вследствие хозяйственной дея-
тельности человека, значительно расширился, так как его часто выращи-
вают в качестве ценного кормового растения в травосмесях культурных
сенокосов.

В качестве ценозообразователя встречается райграс высокий только
в западной части своего ареала. Особенно характерны фитоценозы рай-
граса высокого для умеренно увлажненных и удобренных суходольных
и пойменных лугов Средней Европы (Тйхеп, 1937; Büker, 1939; Kümmel,
1950; Ellenberg,, 1952; Knapp, 1951, 1954; Beäumer, 1956; Freitag, 1957;
Oberdörfer, 1952, 1957; Eg gler, 1958; Zarzycki, 1958; Hundt,, 1958)L

Из отдельных ассоциаций райграса высокого в равнинных областях
Средней Европы распространяется ассоциация Arrhenatheretum medio-
еигораеит, а в монтанном и субмонтанном поясе гор ассоциации

1 Данные о видовом составе и распространении ассоциации райграса высокого в
Средней Европе приводятся ниже по данным названных статей.
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Centaurea nigrae Arrhenatheretum и Melandrio Ärrhenatheretum.
В ассоциации Arrhenatheretum medioeuropaeum преобладают мезофиль-
ные луговые растения, среди них и ряд нитрофильных видов (Arrhenathe-
rum elatius, Dactylis glomerata, Helictotrichon pubescens, Poa pratensis,
P. trivialis, Bromus mollis, Festuca pratensis, F. rubra, Trisetum
flavescens, Trifolium pratense, T. dubium. Lathy rus pratensis, Achillea
millefolium, Bellis perennis, Campanula patula, Chrysanthemum leucant-
hemum, Crepis biennis, Daucus carota, Galium mollugo, Heracleum
spondylium, H. sibiricum, Knautia arvensis, Leoniodon hispidum, Pasti-
naca sativa, Plantago lanceolata, Ranunculus acris и др.).

Севернее и восточнее Средней Европы встречаемость ассоциации
Arrhenatheretum medioeuropaeum уменьшается. Редко встречается эта
ассоциация еще в Калининградской области (Steffen, 1931; Ларин и др.,
1956) и в западной части Литовской ССР (Brunclza, 1954; Брундза,
1958), но совершенно отсутствует в Латвийской ССР (Сабардина,
1957)

Довольно сходный видовой состав имеют ассоциации райграса высо-
кого в субмонтанном и монтанном поясах гор Средней Европы. Боль-
шинство видов тех ассоциаций являются общими с предыдущей ассо-
циацией. Из них для ассоциации Centaureo nigrae Arrhenatheretum,
распространяющейся на силикатной подпочве в субатлантических гор-
ных областях Западной Германии, характерно доминирование Trisetum
flavescens, Holcus lanatus, Festuca rubra, Dactylis glomerata и др. В то
же время ряд мезофильных луговых растений, в том числе и райграс
высокий, встречаются в этой ассоциации с меньшей константностью.

Таблица 1

Видовой состав фитоценозов Arrhenatherum elatius
на островах Везилоо и Вайка

по данным Т. Липпмаа (Lippmaa, 1935)

Место описани-я (остров) Везилоо
Название вида Верхний

остров
Вайка

Средний
остров
Вайка

Нижний
остров
Вайка

1-е опи-
сание

2-е опи-
сание

Achillea millefolium + + + +.1
Anility llis vaineraria + + + + •2 —

Arenaria serpyllifolia + + + — —

Arrhenatherum elatius + + "Г 3.5 3.5
Helictotrichon pubescens — +• 1
Campanula persicifolia + —

+ un. + .1-2
Cerastium caespitosum —

— —
+ .1 —

Chaerefolium silvestre + +
— —

—

Erysimum hieraciifolium + + + + .1 + .1
Festuca rubra — — 3.5 1.1
Galium verum + + + 3.2—3 3.2—3
Geranium lucidum + + + — —

G. Robertianum ~Г + — ЦП.

Linaria vulgaris — — + .1-2 —

Medicago lupulina + — + — —

Pimpinella saxifraga — + + + • 1
Plantago lanceolata — + + + .2 1.2
Rumex acetosa — — + + .1 + • 1
Sedum acre —

— — + .1 1.1—2
Silene nutans + + + — + .1
Veronica spicafa + + — +

Vida cracca + + + + .1
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В ассоциации Melandrio . Arrhenatheretum , характерной для пло-
дородных и богатых известью местообитаний в предгорьях Альп, при-
бавляются к райграсу высокому с более высокой константностью
Melandrium diurnum, Galium mollugo, Crepis biennis, Poa pratensis,
Chrysanthemum leucanthemum, Dactylis glomerata, Achillea millefolium,
Trisetum flavescens и др.

На Кавказе образует райграс высокий, по данным Л. А. Соколовой
и др. (1956), фитоценозы вместе с Calamagrostis arundinacea, Milium
Schmidtianum, Dactylis glomerata, Poa longifolia, Galega officinalis и
высокое разнотравье на парковых лугах с Acer Trautwetieri в нижней
части субальпийского пояса гор.

По данным С. С. Левицкого (1957), райграс высокий встречается в
природном травостое на небольшой площади еще на Средне-Русской
возвышенности, произрастая там главным образом на лесных полянах
и реже в степи, недалеко от леса.

Видовой состав и условия местопроизрастания во всех вышеприве-
денных ассоциациях райграса высокого различаются от фитоценозов
того же вида на западных островах Эстонии. Во всех вышеуказанных
ассоциациях райграса высокого преобладают мезофильные растения.
В сообществах райграса высокого на западных островах мезофиты
встречаются, напротив, в незначительном количестве и преобладают
ксерофильные виды и среди них ряд весенних эфемеров. В виду этого
правильнее рассматривать фитоценозы райграса высокого на западных
островах Эстонии как самостоятельную ассоциацию. Т. Липпмаа (Lipp-
maa, 1933, 1935) рассматривал их в качестве ступеней Arrhenatherum
elatius в сукцессионном ряду развития растительности морского побе-
режья и описал их под названием «луга райграса высокого». Учитывая,
что высота фитоценозов Arrhenatherum elatius от уровня моря довольно
значительная (особенно на острове Вильсанди), их правильнее рас-
сматривать как открытые, вследствие суровых условий местопроизрас-
тания, но вполне стабилизировавшиеся фитоценозы, которые на валах
гальки удерживались уже продолжительное время. Вследствие этого
их правильнее описать в качестве вполне развитой ассоциации. Так как
такие фитоценозы райграса высокого распространены только по побе-
режью северной части Балтийского моря, предлагаю объединить эти
сообщества в ассоциации Arrhenatheretum balticum.

Кроме морского побережья островов Эстонии такие же сообщества
описаны Р. Стернером (Sterner, 1933, 1938) на острове Эланд и на
берегу моря вблизи Кальмарсунд в Швеции. Довольно часто встречается
райграс высокий на острове Готланд, произрастая там на галечных
валах морского побережья группами или рассеянно, но никогда не обра-
зуя сообществ, как на острове Эланд (Englund, 1942; Petterson, 1958).
На острове Готланд растет райграс высокий, в условиях подобных усло-
виям произрастания в Эстонии, только в открытом растительном покрове
при ксерофильных условиях местопроизрастания. По данным О. Эклун-
да (Eklund, 1931, 1958), райграс высокий распространен и на Аландских
островах и относится там к типичным видам шхер. О сообществах рай-
граса высокого с Аландских островов данные отсутствуют. По данным
Н. Далбека (Dahlbeck, 1945) и В. Гиллнера (Gillner, I960), сообществ
райграса высокого нет ни на побережье Балтийского моря в Эресунде,
ни на западном берегу Швеции. Фнтоценозы с промежуточным флори-
стическим составом между ассоциациями Arrhenatheretum medio-
europaeum и Arrhenatheretum balticum описаны T. В. Бэхером (Böcher,
1945) в Данин на берегу моря на острове Зэландия.
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Сравнивая ареал, на котором райграс высокий встречается в качестве
ценозообразователя с ареалом вида, выясняется, что фитоценозы обра-
зует он только в сравнительно небольшой части от общего ареала.
Кроме того, и почти все остальные характерные виды ассоциации Arrhe-
natheretum medioeuropaeum имеют значительно более широкий ареал.
В Эстонии встречаются многие из них в качестве характерных видов в
викарирующих ассоциациях, которые замещают у нас в сходных место-
обитаниях ассоциацию Arrhenatheretum medioeuropaeum (ассоциации
Deschampsia caespitosa Festuca rubra, Deschampsia caespitosa
Agrostis alba).

Как показывают опыты А. П. Шенникова (1942) и X. Элленберга
(Ellenberg, 1950, 1953, 1954), существование вида в фитоценозах опре-
деляется фитоценотической амплитудой и особенно фитоценотическим
оптимумом вида, при котором вид имеет наибольшую конкурентную
способность2. Соответственно этому та часть из ареала вида,
в котором вид является конкурентноспособным в естественном расти-
тельном покрове и образует фитоцеиозы, является фитоценотическим
ареалом вида. В различных частях своего фитоценотического ареала
райграс высокий имеет различную фитоценотическую амплитуду и
фитоценотический оптимум. В Эстонии он встречается в качестве цено-
зообразователя только в ксерофильных условиях на богатой известью
почве. В западной части своего фитоценотического ареала райграс вы-
сокий светолюбивый, произрастает, главным образом, в открытых место-
обитаниях; в восточной части своего фитоценотического ареала он, на-
против, является умеренно тенелюбивым, произрастает на Средне-Рус-
ской возвышенности в редких лесах или поблизости лесов, а иа Кавказе
на субальпийских лесолугах.

Такие же изменения фитоценотического оптимума в различных час-
тях фитоценотического ареала наблюдаются и у канареечника тростни-
ковидного (Digraphis arundinacea) , обычного ценозообразователя на
мокрых пойменных лугах. Канареечник тростниковидный образует на
пойменных лугах ассоциацию, имеющую довольно однородный флори-
стический состав почти во всей Евро-Сибири. Зато, по данным И. В.
Ларина и др. (1950), в Киргизии на Ферганском хребте он образует фн-
тоценозы на склонах гор в ореховых, яблоневых и кленовых лесах.

Соответственно изменению фитоценотического оптимума в различ-
ных частях своего фитоценотического ареала райграс высокий образует
ряд ассоциаций. Еlз них имеет наибольший ареал и сравнительно одно-
родный флористический состав на обширной территории ассоциация
Arrhenatheretum medioeuropaeum, распространяющаяся в центральной
части фитоценотического ареала. Зато на окраинах фитоценотического
ареала, также в крайних местопроизрастаниях в центральной части фи-
тоценотического ареала, образуются ассоциации с небольшим ареалом.
К таким ассоциациям следует отнести также и ассоциацию Arrhenathe-
retum balticum с западных осторовов Эстонии. Она является как бы
крайней бореальной субатлантической ассоциацией.

2 Как показывают опыты названных авторов, максимальное обилие вида в фито-
ценозе не совпадает с наилучшими условиями произрастания в чистых посевах (куль-
турах). Амплитуду экологических факторов, пригодную для произрастания вида в чис-
тых посевах, называет А. П. Шенников (1942) экологической амплитудой, а условия,
наиболее благоприятные при произрастании в чистых посевах, - экологическим опти-
мумом вида. Амплитуду экологических условий, при которых виц встречается в фито-
ценозах, называет А. П. Шенников (там же) фитоценотической амплитудой, а условия,
при которых вид встречается в фитоценозах в наибольшем количестве, его фито-
ценотическим оптимумом. X. Элленберг (Ellenberg, 1950, 1953, 1954) называет первую
физиологической, а вторую экологической амплитудой и соответствующим оптиму-
мом.
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Вышеприведенный пример ассоциации райграса высокого указывает
на необходимость выяснения фитоценотического оптимума и амплитуды
доминирующих и характерных видов в различных частях их фитоценоти-
ческого ареала при обследовании географического распространения
ассоциации. Также целесообразно выделение среди ассоциаций цен-
тральных, так называемых «ядерных» ассоциаций, имеющих обширный
ареал и сравнительно постоянный флористический состав на обширной
территории, и предельных ассоциаций на окраинах фитоценотического
ареала доминирующего вида, имеющих небольшие ареалы. Несмотря
на общий доминирующий вид (или виды), крайние ассоциации часто
встречаются в несходных с центральной ассоциацией условиях место-
произрастания и принадлежат к различными высшим единицам расти-
тельного покрова.
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ARRHENATHERUM ELATIVS’E KOOSLUSTE AREAALIST

к. Pork

Resümee
1959. a. suvel oli autoril võimalus tutvuda Arrhenatherum elatius’e kooslustega Vil-

sandil, Alumisel Vaikal, Harilaiul ja Puhtus. Peale nimetatud kohtade on selliseid koos-
lusi kirjeldatud veel Väike-Malusi saarelt Soome lahes ja Hiiumaast ida pool asuvatelt
väikestelt laidudelt.

Võrreldes Kesk-Euroopas laialt levinud mesofiilse Arrhenatheretum medioeuropaeum'x
assotsiatsiooniga, on Arrhenatherum elatius'e kooslused Eesti läänesaartel erineva liigi-
lise koostisega ja ka nende kasvukohatingimused on erinevad. Kõnesolevates kooslustes
on juhtival kohal kserofiilsed liigid, mille tõttu neid tuleks käsitleda iseseisva Arrhenathe-
retum balticum'x assotsiatsioonina.

Kõrge raikaeriku areaal on võrdlemisi suur: ta esineb peaaegu kogu Euroopas,
Kaukaasias, Iraanis, Väike-Aasias, Põhja-Aafrikas, Kanaari saartel ning sissetalutud lii-
gina Austraalias ja Põhja-Ameerikas. Kooslusi moodustava liigina esineb ta oma areaali
läänepoolses osas ja Kaukaasias. Nimetatud ala moodustab kõrge raikaeriku fütotsönoo-
tilise areaali, mille piirides ta kooslusi moodustava liigina on looduslikus taimkattes
konkurentsivõimeline.

Fütotsönootilise areaali eri osades on kõrge raikaerik erineva fütotsönootilise ampli-
tuudi ja optimumiga ning vastavalt sellele esineb kooslusi moodustava liigina mitmetes
assotsiatsioonides. Neist kõige suurema areaaliga on liigi fütotsönootilise areaali keskosas
(Kesk-Euroopa tasandikulistel .aladel) esinev Arrhenatheretum medioeuropaeum'x assotsiat-
sioon. Fütotsönootilise areaali äärealadel, samuti ka erandlikes kasvukohatingimustes esi-
neb Arrhenatherum elatius juhtiva liigina paljudes väikese levikuga piiriassotsiatsioonides.
Nendest on põhjapoolseks piiriassotsiatsiooniks Eesti läänesaartel esinev Arrhenatheretum
balticum'x assotsiatsioon. Piiriassotsiatsioonid erinevad sageli kesksest assotsiatsioonist
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oma liigilise koostise ja kasvukohatingimuste poolest ning kuuluvad seetõttu erinevatesse
kõrgematesse vegetatsiooniühikutesse. Keskse assotsiatsiooni ikohta täidavad sarnaste tin-
gimustega kasvukohtades vikareerivad assotsiatsioonid, milledeks Arrhenatheretum medio-
europaeumx assotsiatsiooni kohal on Eestis Deschampsia caespitosa—Festuca rubra,
Deschampsia caespitosa—Agrostis alba jt. assotsiatsioonid.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 2. 111 1963

ON THE AREA PROBLEM OF ARRHENA THERUM ELATIVS COMMUNITY

K. Pork

Summary

Arrhenatherum elatius forms peculiar communities on the littoral pebble swells and
on the pebble swells lying near the coast on the western islands of Estonia. In comparison
with the association Arrhenatheretum medioeuropaeum -which is frequent in Central
Europe, the communities of the local high darnel are more xeroiphilous (special
composition in table 1). Therefore it is more correct to deal with them as an independant
association, Arrhenatheretum balticum.

The geographic area of the species Arrhenatherum elatius is comparatively large.
A. e/a/ius-communities occur in the western part of the area and in the Caucasus. The
area where the darnel in the natural vegetation forms communities is called its
phytocoenotic area. In different parts of the phytocoenotic area Arrhenatherum elatius
has a different phytocoenotic optimum and owing to this fact it occurs as a predominant
species in several associations. The association Arrhenatheretum medioeuropaeum in the
middle of the phytocoenotic area is the most widely distributed one. On the contrary, the
Arrhenatherum elatius is the predominant species in several boundary associations with
limited distribution in the peripheries of the area P.T.O. and in the extreme habitats. The
Arrhenatheretum balticum association occurs on the western islands of Estonia, on the
northern boundary of the association area. Those boundary associations often considerably
differ in their site conditions from central associations with the same predominating
species.

Academy of Sciences of the Estonian S.S.R., Received
Institute of Zoology and Botany March 2nd, 1963
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	AMINASIINI BAKTERIOSTAATILISEST TOIMEST MÕNEDE TUBERKULOOSIBAKTERITE TÜVEDELE IN VITRO
	EHRLICHI ASTSIITKARTSINOOMILE SPETSIIFILISTE ANTIGEENIDEGA MIKROOBIDE ARETAMISEST
	О МЕТОДИКЕ ГРАДУИРОВКИ ДОЗИМЕТРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДК-02 и кид
	Рис. 1. Переменное расстояние от источника до дозиметра.
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	EESTI PAREMATEST LEHISEPUISTUTEST
	Joon. 1. Lehisepuistute jaotumine metskondades (metskondadest saadud ankeetide andmeil).
	Joon. 2. Euroopa ja vene lehise kõrguse jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19).
	Joon. 4. 142-aastane euroopa lehise puistu (Loodi metsk. Püstimäel kv. 82-a, 20. IX 1961).
	Joon. 3. Euroopa ja vene lehise diameetri jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19),
	Joon. 5. Euroopa lehise kõrguse juurdekasv (3 analüüsipuu keskmine) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 6. Euroopa lehise diameetri ja mahu juurdekasvud (3 analüösipuu keskmised) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 7. Tonniheide 36-aastase vene lehise puistus (Surju rnetsk. kv. 216, 3. IX I960).
	Joon. 8. Euroopa lehis Vastseliina metsk. kv. 135, 6. X 1961.
	Joon. 9. 36-aastase kuriili lehise puistu (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppeja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273, 23. 111 1962).
	Joon. 10. 36-aastase kuriili lehise kõrguse ja mahu juurdekasvud (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 11. 36-aastase kuriili leMrc diameetri juurdekasv (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 12. 14-aastase euroopa lehise kasvukõverad.
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	К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ЦЫПЛЯТ
	Рис.. 1. Влияние охлаждения на развитие терморегуляции цыплят. Сплошная линия температура тела цыплят «повторной» группы (средняя по группе из 10 цыплят). Прерывистая линия температура тела цыплят «первичной» группы (средняя по группе из 10 цыплят).
	Рис. 2. Интенсивность газообмене! десятидневных цыплят при различных температурах среды.
	Рис. 3. Продуктивность кур-молодок б зимние месяцы. Верхняя кривая яйцепродукция в процентах. Нижняя кривая среднедекадная температура воздуха в птичнике.

	ЗАМЕТКИ О ПИЩЕВОЙ КОНКУРЕНЦИИ ЛЕЩА, ЕРША И ОКУНЯ
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	О ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ НА УРОВНЕ КЛЕТКИ (Обзор)
	Chapter
	Схема 1. Схема ферментативной адаптации по расширенному закону действия масс (по Дж. Манделштаму): Рг белок, Р предшественник, ■S' источник углерода, В резервуар, Е ферменты, — концентрации веществ.
	Рис. 1. Скорость образования адаптивного фермента в растущей и нерастущей клетках.
	Схема 2. Схема передачи генетической информации о синтезе белка (по Ф Жакобу и Ж. Моно).
	Схема 3. Цикл реакций (по М Р. Поллоку); А, В... субстраты; т, п метаболиты, синтезированные другими циклами; р, q побочные продукты данного цикла.

	ÜLELIIDULINE MIKROBIOLOOGIA KONVERENTS
	BALT! RADIO BIOLOO GIDE NÕUPIDAMINE
	NÕUPIDAMINE KÕRGEMA NÄRVITEGEVUSE PROBLEEMIDE ALAL
	XVII ÜLELIIDULINE HÜDROKEEMIA-ALANE NÕUPIDAMINE
	Chapter
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	О ПРЕВРАЩЕНИИ (РЕКОМБИНАЦИИ) ДГ-ВИРУСА НА ВИДЕ SOLANUM DEMISSUM
	Untitled
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	РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЗОТОБАКТЕРА В ДЕРНОВО-КАРБОНАТНЫХ ТИПИЧНЫХ И ПЕРЕГНОЙНО-КАРБО-НАТНЫХ ПОЧВАХ ЭСТОНСКОЙ ССР*
	Untitled
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	EKSPERIMENTAALSEST LÜMFIFISTULIST KANADEL
	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ПО ГРУППАМ КРОВИ ЭСТОНСКОЙ БЕКОННОЙ ПОРОДЫ С КРУПНОЙ БЕЛОЙ И ШВЕДСКИМ ЛАНДРАСОМ
	Рис. 1. Частота встречаемости групп крови, %.
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	EESTI RABATURVASTE AGROKEEMIUSTEST OMADUSTEST
	Joon. 1. Käesolevas töös uuritud rabad: 1 Rae. 2 Kakerdi, 3 Leistu, 4 Laukasoo, 5 Purdi, 6 Sirtsi, 7 Muraka, 8 Sooaru, 9 Kallisaare, 10 Kuresoo, 11 Valgeraba, 12 öördi, 13 Kikepera, 14 Rääma, 15 Soosaare, 'l6 Parika. 17 Tähtvere, 18 Nigula, 19 Kerreti.
	Joon. 2. Rabaturvaste tuhasisalduse (/) langusele kaasnev Si02 {II) ja lahustunud ühendite {III) sisalduse langus.
	Joon. 3. Turvaste fosforisisaldus.
	Joon. 4. Turvaste, üldlämmastikusisaldus.
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	HETERO DER A ESTONICA N. SP. (NEMATODES: HETERO DERI DAE) ЭСТОНСКАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА
	Chapter
	Untitled
	Рис. 2. Heteroäera estonica n. sp. Строение вульварной пластинки. Рис. 1. Heteroäera estonica n. sp. Вари адии формы цист.
	Рис. 3. Heterodera estonica n. sp. Личинки (1—4), яйца (5—5); 1,2 общий вид, 3 головной конец, 4 хвост, 5и 6 яйца *•' с вполне сформированными личинками внутри,

	НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОННОЙ ФАУНЫ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ МОРЯ
	Рис. 1. Численность донных животных (экз./м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: / пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 2. Биомасса донной фауны (г/м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: I пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
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	STROPHOMENOIDEA ОРДОВИКА И СИЛУРА ЭСТОНИИ II
	Chapter
	Рис. 1. а схема внутреннего строения спинной створки Anoptambonites pirguensis sp. n. по экз. Br 1196 и Br 1197 (см. также табл. I, фиг. 1) ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма,- х хилидий, сс срединная септа, д диафрагма; б схема заднего края спинной створки по экз. Вг 1196, ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, х хилидий.
	Рис. 2. Схема внутреннего строения спинной створки Bekkeromena semipartita (Rcerner) по экз. Br 1296 (см. также табл. I, фиг. 6). ко кардинальный отросток, мп мускульное поле, пп приямочная пластина (?).
	Рис. 3. Схема внутреннего стооения брюшной створки Bekkeromena semipartita (Roemer) по экз. Вг 1297 (см. также табл. I, фиг, 6), з зуб, оп отпечаток мускуля ножки, од отпечаток дидуктора, о а отпечаток аддуктора, св срединный валик, к повышенный край мускульного поля.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II Фиг. I—7.1—7. Pseudostrophoniena reclinis sd. n. 1 брюшная створка, Br 1252 (голотип), X 1.7, Каарли, Е, колл. А. Ораспыльд и И. Эльвре; 2 спинная створка, Вг 1252, Х1.7; 3 вид сбоку, Вг 1252, XIJ; 4 вид сзади, Вг 1252, Х2,4; 5 внутреннее строение брюшной створки (молодой экзЛ., Вг 1250, Х2.8, Воорэ, Е, колл. Р. Мянниля; 6 внутреннее строение спинной створки, Вг 1251, Х3,6, Раквере, Е. колл. X. Пальмре; 7 внутреннее строение брюшной створки (взрослый экз.), Вг 1254, Х2Д Рягавере, Е. колл. А. Ораспыльд,
	Рис. 4. Схема внутреннего строения брюшной створки Pseudostrophomena reziinis gen. et so. п. по экз. Br 1254 (см. также табл. 11, фиг. 7), з зуб, х хилидий, дп дельтириальная полость, оа ; отпечаток аддуктора. в валик, од отпечатки дидукторов.
	Рис. 5. Схема внутреннего строения спинной створки Pseudostroohomena reclinis gen. et sp. n. по экз. Br 1251 (см. также табл. 11, фиг. 6). ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма, оа отпечаток аддуктора.
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	О НЕКОТОРЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПОД ПОТЕНЦИРОВАННЫМ НАРКОЗОМ И ИСКУССТВЕННОЙ ГИПОТЕРМИЕЙ
	Рис. 1. Больной Д. Печень. Некротические очаги в центральных отделах долек с лейкоцитарной инфильтрацией вокруг очагов. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 2. Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз,
	Рис. 3 Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение ь 340 раз.
	Рис. 4. Больной Ф. Печень. Некротические очаги с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 5. Больной Ф. Тонкая кишка. Фибринозно-язвенный энтерит. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	Рис. 6. Больной Ф. Тонкая кишка. Тромбозы сосудов. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
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	О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ
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	О СДВИГАХ РЕАКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО БОЛЬНОГО ПРИ НАЛОЖЕНИИ ПНЕВМОТОРАКСА
	Chapter
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	KOLMAS BALTI MÜKOLOOGIA JA LIHHENOLOOGIA SÜMPOOSION
	Chapter
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	ВЛИЯНИЕ ДЕСОРБЦИИ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИИ НА ИХ КОЛИЧЕСТВО В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ
	Chapter
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	MULLAS VABALT ELUNEVATE ÕHULÄMMASTIKUSEONDAJATE BAKTERITE LEVIKUST EESTI KAMAR-LEETMULDADES
	Untitled
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	О РАССЕИВАНИИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПРИБАЛТИЙСКОЙ ГРЭС
	Рис. 1. Количество оседающей пыли в снежном покрове (жирная линия) в зависимости от расстояния от Прибалтийской ГРЭС; контрольный пункт (пунктир).
	Рис. 2. Схема перекидного аспиратора.
	Рис. 3. Зоны рассеивания сернистого газа из 150-метровых труб.
	Рис. 4. Изменение концентрации сернистого газа по часам дня.
	Рис. 5. Зоны максимальных концентраций сернистого газа, рассеиваемого из труб различной высоты (Н) и границы санитарнозащитной зоны.
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	AMINASIINI KOMPLEKSSEST TUBERKULOSTAATILISEST TOIMEST STREPTOMÜTSIINIGA VÕI FTIVASIIDIGA MÕNEDELE TUВERKULOOSIBAKTERITE TÜVEDELE IN VITRO
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	EAGA KAASUVATEST NIHETEST ERÜTROTSÜÜTIDE HEKSOKINAASI AKTIIVSUSES
	Joon. 1. Heksokinaasi aktiivsus tervete inimeste erütrotsüütides.
	Untitled
	Untitled
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	Joon. 2. Erütrotsüütide heksokinaasi aktiivsus: 1 imikutel, 2 nabaväädi veres, 3 täiskasvanutel (naisdoonorid).

	TRICHOMONAS VAGINALISЕ PATOGEENSUSE MUUTLIKKUSEST
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	PÕLEVKIVITÖÖSTUSE REOVETE DEFENOLEERIMISEST AURUTÜSMEETODIL
	1 3000 m 3 mahuga tank, 2 kvartsflitrid, 3 s.oojusvahetajad, 4 ammutuskolonn, 5 kondensaator, 6 kontsentratsioonikolonn, 7 cralduskolonn, /—IV aurutusaparaadid, 8 vaakuumkoguja, 9 tsistern.
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	КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ГРИБОВ ЭСТОНИИ
	Chapter
	О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СИСТЕМАТИКИ ОПЕРКУЛЯТНЫХ ДИСКОМИЦЕТОВ (PEZIZALES)
	Рис. 1. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (Korf, 1958).
	Рис. 2. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (с дополнениями).

	К ВОПРОСУ ОБ АРЕАЛЕ СООБЩЕСТВ РАЙГРАСА ВЫСОКОГО
	Untitled

	CRICONEMA KIRJANOVAE п. sp. НОВЫЙ ФИТОГЕЛЬМИНТ ИЗ ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Criconema kirjanovae n. sp. A передняя часть тела, Б структура кутикулы в середине тела, В задняя часть тела (оригинал).
	Untitled

	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (Diptera Brachycera) В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Эстонская ССР. Расположение мест находок. 1•— Кингисепп (Kingissepp), 2 Виртсу (Virtsu), Пухту (Puhtu), 3 Виртсу, Лаэлату (Virtsu, Laelatu), 4 Кийли (Küli), 5 Массо (Masso), 6 Лихула (Lihula), 7 Мариметса (Marimetsa), 8 Хагери (Hageri), 9 Вигала (Vigala), 10 Аудру (Audru), 11 Козе (Kose), 12 Вяэтса (Väätsa), 13 Пийбе (Pühe), 14 Тулеярв (Tulejärv), 15 Мустйыги (Mustjõgi), 16 Тоома (Tooma), 17 Веневере (Venevere), 18 Пуурмани (Puurmani), 19 Тяхтвере (Tähtvere), 20 Вазула (Vasula), 21 Праага (Praaga), 22 Сымерпалу (Sõmerpalu).
	Рис. 2. Paraprosalpia incisa Ringd. $. A гипопигий, Б пятый стерпит снизу, В конец пятого стернита сбоку.
	Рис. 3. Ceromasia inclusa Htg. $. А голова в профиле, Б пятый стерпит, В гипопигий.
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	Фиг. 1. Предпояснично-крестцовое и подчревное сплетения. Вид спереди. Фигура с препарата № 3. 1. Plexus praelumbosacralis 2. A. haemorrhoidalis sup. 3. A. iliaca communis sin. 4. Ureter sin. . 5. Peritoneum parietale 6. Ganglion trunci sympathici 7. Pars dorsalis pl. hypogastrici 8. Ramuli ad ureterarn 9. Rami anteriores n. sacralis I et II 10. Nn. splanchnici sacrales 11. Ductus defferens 12. Pars ventralis pl. hypogastrici 13. Vesica urinaria 14. Intestinum rectum 15. A. sacralis media 16. Pars dorsalis pl. hypogastrici dex. 17. Promontorium 18. Colon sigmoideum 15. Mesenterium colonis sigmoidei 20. Aorta abdominalis
	Фиг. 2. Передняя часть подчревного сплетения и висцеральные крестцовые нервы. Вид сбоку. Фигура с препарата № 7. /. A. ilicica communis dex. 2. Л. iliaca communis sin. 3. Plexus praelurnhosacralis 4. Vesica urinaria 5. Prostata 6. Intestinum rectum 7. Ramidu<• ad prostatam S. M. levator ani S. Ramus anterius n. sacralis IV IC. Nn. splanchnic! sacrales It. Pars ventralis pi. hypogastrici 12. Ramus anterius n. sacralis II 13. Ramus anterius n. sacralis I 14. Os sacrum 15. Ureter dex.
	Фиг. 3. Предпояснично-крестцовое, подчревное сплетения и висцеральные крестцовые нервы. Под нервные стволы подведена черная бумага. Вид сбокуспереди. Фигура с препарата № 12. /. Aorta abdominalis 2. A. mesenterica inf. 3. PI. haemorrhoidalis sup. 4. PI. praelumbosacratis 5. A. iliaca externa 6. Pars dorsalis pi. hypogas trid sin. 7. Ureter sin. S. Pars ventralis pi. hypogastrici sin. 9. Ramus anterius n. sacralis 111 10. Nn. splanchnici sacrales 11. Ramus anterius n. sacralis IV 12. Nn. splanchnici sacrales 13. Ramulus ad prostatam 14. M. levator ani 15. Nervi ad vesicam urinariam 16. Vesica urinaria 17. A. iliaca externa dex. 18. Pars dorsalis pi. hypogastric! dex. 19. Ureter dex.
	Joon. !. Mõnede põllumajanduskultuuride laboratoorse idanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Foto 1. Porgandi ’Jõgeva Nantes’ ioniseeritud seemnete idulehed seitsmendal päeval (laboratoorsel idanemisel).
	Foto 2, Tomati ’Gribovi avamaa’ ioniseeritud seemnete tõusmed seitsmendal päeval (laboratoorsel idanemisel).
	Joon. 2. Maisi ja suvinisu põldidanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Joon. 3. Redise ja salati mullas idanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Joon. 4. Tomati mullas idanevuse dünaamika sõltuvus seemnete ioniseerimisest.
	Untitled
	Joon. 5. Maisi ’Sterling’ taimede kaalu sõltuvus seemnete ioniseerimisest. Joon. 6. Hübriidkaalika saagi sõltuvus 1 seemnete ioniseerimisest.
	Untitled
	Joon. 8. Odra ’Jõgeva 1104’ saagi sõltuvus seemnete aeroionisatsioonist.
	Joon. 9. Tomatipõõsaste saagi sõltuvus seemnete aeroionisatsioonist.
	Рис. I. Сорт ’President Herbert Hoover’ осенью 1960 г.: 1— в гравии, 2 в почве.
	Рис. 2. Сорт ’President Herbert Hoover’ весной 1960 г.; / в почве, 2--в гравии
	Рис. 3. Количество бутонов в почве и в гравии в 1960 г. (расчет на 100 растении).
	Рис. 4. Количество цветков по пятидневкам в 1960 г. (расчет на 100 растений).
	Рис. 5. Средний вегетативный рост и количество цветков на один куст в 1960 и 1961 гг.
	Рис. 6. Средний вегетативный рост в почве и в гравии в 1961 г.
	Рис 7. Температуры в марте 1961 г.
	Рис. 8. Количество цветков по пятидневкам в 1961 г. (расчет на IÖQ растений).
	Фото 1. Взрослые особи Neochrysocharis (Achrysocha■ rella) ruforutn (Krausse) (длина яйцеедов около I мм).
	Фото 2. Зараженные яйцеедами Л'eoclirysocharis (Achrysocharella) ruforurn (Krausse)) и нёзараженные яйца рыжего соснового пилильщика. (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) в хвоинках сосны. У зараженных яйцеедами яиц пилильщика ясно заметна темная пигментация (поперечное сечение хвоинок около 1 мм).
	Рис. 1. Расположение основных очагов размножения рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.) в 1960—1961 гг. на территории Эстонской ССР и точки взятия проб на зараженность яиц вредителя яйцеедами (номера в квадратах соответствуют номерам анализов, см. табл. 1).
	Фото 3. Зараженные яйцеедами (Neochrysocliaris (A chrysocharella) ruforum (Krausse)) яйца рыжего сосновою пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) в хвоинках сосны с вылетными отверстиями паразитов (поперечное сечение хвоинок около 1 мм).
	Рис. 2. Зараженность яиц рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) яйцеедом (Neochrysocharis (Achrysocharella) ruforum (Krausse)) в 1960—1961 гг. в лесах южной Эстонии. По вертикали отложены проценты зараженности яиц вредителя, по горизонтали номера анализов (№ I—s лесничество Кубья, 6—lo —_лесничество Сангасте; см, табл. 1),
	Рис. 3. Зараженность яиц рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) яйцеедом (Neochrysocharis (Aclirysocharella) ruf or um (Krausse)) в 1960—1961 гг. в лесах юго-восточной Эстонии. По вертикали отложены проценты зараженности яиц вредителя, по горизонтали номера анализов (№ 11 лесничество Орава, 12—21 совхоз «Заря», 22—23 совхоз «Ряпина»; см. табл. 1).
	Рис. 4. Зараженность яиц рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer (Geoffr.)) яйцеедом (Neochrysocharis (Achrysocharella) ruf or um (Krausse)) в 1960—1961 гг. в лесах северной и северо-восточной Эстонии. По вертикали отложены проценты зараженности яиц вредителя, по горизонтали номера анализов (№ 24—26 лесничество Ригулди, 27 лесничество Нарва, 28 лесничество Сымера; см. табл. 1).
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	Рис. 1. Переменное расстояние от источника до дозиметра.
	Joon. 1. Lehisepuistute jaotumine metskondades (metskondadest saadud ankeetide andmeil).
	Joon. 2. Euroopa ja vene lehise kõrguse jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19).
	Joon. 4. 142-aastane euroopa lehise puistu (Loodi metsk. Püstimäel kv. 82-a, 20. IX 1961).
	Joon. 3. Euroopa ja vene lehise diameetri jooksev juurdekasv (Loodi metsk. kv. 19),
	Joon. 5. Euroopa lehise kõrguse juurdekasv (3 analüüsipuu keskmine) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 6. Euroopa lehise diameetri ja mahu juurdekasvud (3 analüösipuu keskmised) Vastseliina metsk. kv. 135.
	Joon. 7. Tonniheide 36-aastase vene lehise puistus (Surju rnetsk. kv. 216, 3. IX I960).
	Joon. 8. Euroopa lehis Vastseliina metsk. kv. 135, 6. X 1961.
	Joon. 9. 36-aastase kuriili lehise puistu (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppeja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273, 23. 111 1962).
	Joon. 10. 36-aastase kuriili lehise kõrguse ja mahu juurdekasvud (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 11. 36-aastase kuriili leMrc diameetri juurdekasv (Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja katsemetsamajandis Järvseljal kv. 273).
	Joon. 12. 14-aastase euroopa lehise kasvukõverad.
	Рис.. 1. Влияние охлаждения на развитие терморегуляции цыплят. Сплошная линия температура тела цыплят «повторной» группы (средняя по группе из 10 цыплят). Прерывистая линия температура тела цыплят «первичной» группы (средняя по группе из 10 цыплят).
	Рис. 2. Интенсивность газообмене! десятидневных цыплят при различных температурах среды.
	Рис. 3. Продуктивность кур-молодок б зимние месяцы. Верхняя кривая яйцепродукция в процентах. Нижняя кривая среднедекадная температура воздуха в птичнике.
	Схема 1. Схема ферментативной адаптации по расширенному закону действия масс (по Дж. Манделштаму): Рг белок, Р предшественник, ■S' источник углерода, В резервуар, Е ферменты, — концентрации веществ.
	Рис. 1. Скорость образования адаптивного фермента в растущей и нерастущей клетках.
	Схема 2. Схема передачи генетической информации о синтезе белка (по Ф Жакобу и Ж. Моно).
	Схема 3. Цикл реакций (по М Р. Поллоку); А, В... субстраты; т, п метаболиты, синтезированные другими циклами; р, q побочные продукты данного цикла.
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	Рис. 1. Частота встречаемости групп крови, %.
	Joon. 1. Käesolevas töös uuritud rabad: 1 Rae. 2 Kakerdi, 3 Leistu, 4 Laukasoo, 5 Purdi, 6 Sirtsi, 7 Muraka, 8 Sooaru, 9 Kallisaare, 10 Kuresoo, 11 Valgeraba, 12 öördi, 13 Kikepera, 14 Rääma, 15 Soosaare, 'l6 Parika. 17 Tähtvere, 18 Nigula, 19 Kerreti.
	Joon. 2. Rabaturvaste tuhasisalduse (/) langusele kaasnev Si02 {II) ja lahustunud ühendite {III) sisalduse langus.
	Joon. 3. Turvaste fosforisisaldus.
	Joon. 4. Turvaste, üldlämmastikusisaldus.
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	Рис. 2. Heteroäera estonica n. sp. Строение вульварной пластинки. Рис. 1. Heteroäera estonica n. sp. Вари адии формы цист.
	Рис. 3. Heterodera estonica n. sp. Личинки (1—4), яйца (5—5); 1,2 общий вид, 3 головной конец, 4 хвост, 5и 6 яйца *•' с вполне сформированными личинками внутри,
	Рис. 1. Численность донных животных (экз./м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: / пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 2. Биомасса донной фауны (г/м2) в различных пробах. Пярнуская бухта, июль 1961 г.: I пробы, взятые рычажной моделью дночерпателя Петерсена; 2 пробы, взятые безрычажной моделью дночерпателя Петерсена.
	Рис. 1. а схема внутреннего строения спинной створки Anoptambonites pirguensis sp. n. по экз. Br 1196 и Br 1197 (см. также табл. I, фиг. 1) ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма,- х хилидий, сс срединная септа, д диафрагма; б схема заднего края спинной створки по экз. Вг 1196, ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, х хилидий.
	Рис. 2. Схема внутреннего строения спинной створки Bekkeromena semipartita (Rcerner) по экз. Br 1296 (см. также табл. I, фиг. 6). ко кардинальный отросток, мп мускульное поле, пп приямочная пластина (?).
	Рис. 3. Схема внутреннего стооения брюшной створки Bekkeromena semipartita (Roemer) по экз. Вг 1297 (см. также табл. I, фиг, 6), з зуб, оп отпечаток мускуля ножки, од отпечаток дидуктора, о а отпечаток аддуктора, св срединный валик, к повышенный край мускульного поля.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II Фиг. I—7.1—7. Pseudostrophoniena reclinis sd. n. 1 брюшная створка, Br 1252 (голотип), X 1.7, Каарли, Е, колл. А. Ораспыльд и И. Эльвре; 2 спинная створка, Вг 1252, Х1.7; 3 вид сбоку, Вг 1252, XIJ; 4 вид сзади, Вг 1252, Х2,4; 5 внутреннее строение брюшной створки (молодой экзЛ., Вг 1250, Х2.8, Воорэ, Е, колл. Р. Мянниля; 6 внутреннее строение спинной створки, Вг 1251, Х3,6, Раквере, Е. колл. X. Пальмре; 7 внутреннее строение брюшной створки (взрослый экз.), Вг 1254, Х2Д Рягавере, Е. колл. А. Ораспыльд,
	Рис. 4. Схема внутреннего строения брюшной створки Pseudostrophomena reziinis gen. et so. п. по экз. Br 1254 (см. также табл. 11, фиг. 7), з зуб, х хилидий, дп дельтириальная полость, оа ; отпечаток аддуктора. в валик, од отпечатки дидукторов.
	Рис. 5. Схема внутреннего строения спинной створки Pseudostroohomena reclinis gen. et sp. n. по экз. Br 1251 (см. также табл. 11, фиг. 6). ко кардинальный отросток, пп приямочная пластина, зя зубная яма, оа отпечаток аддуктора.
	Рис. 1. Больной Д. Печень. Некротические очаги в центральных отделах долек с лейкоцитарной инфильтрацией вокруг очагов. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 2. Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз,
	Рис. 3 Больной П. Поджелудочная железа. Некротические очаги с лейкоцитарной инфильтрацией. Микрофотограмма. Увеличение ь 340 раз.
	Рис. 4. Больной Ф. Печень. Некротические очаги с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Жировая дистрофия. Микрофотограмма. Увеличение в 150 раз.
	Рис. 5. Больной Ф. Тонкая кишка. Фибринозно-язвенный энтерит. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	Рис. 6. Больной Ф. Тонкая кишка. Тромбозы сосудов. Микрофотограмма. Увеличение в 60 раз.
	Untitled
	Рис. 1. Количество оседающей пыли в снежном покрове (жирная линия) в зависимости от расстояния от Прибалтийской ГРЭС; контрольный пункт (пунктир).
	Рис. 2. Схема перекидного аспиратора.
	Рис. 3. Зоны рассеивания сернистого газа из 150-метровых труб.
	Рис. 4. Изменение концентрации сернистого газа по часам дня.
	Рис. 5. Зоны максимальных концентраций сернистого газа, рассеиваемого из труб различной высоты (Н) и границы санитарнозащитной зоны.
	Joon. 1. Heksokinaasi aktiivsus tervete inimeste erütrotsüütides.
	Untitled
	1 3000 m 3 mahuga tank, 2 kvartsflitrid, 3 s.oojusvahetajad, 4 ammutuskolonn, 5 kondensaator, 6 kontsentratsioonikolonn, 7 cralduskolonn, /—IV aurutusaparaadid, 8 vaakuumkoguja, 9 tsistern.
	Рис. 1. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (Korf, 1958).
	Рис. 2. Схема филогенетических связей триб в Pezizales по Корфу (с дополнениями).
	Рис. 1. Criconema kirjanovae n. sp. A передняя часть тела, Б структура кутикулы в середине тела, В задняя часть тела (оригинал).
	Рис. 1. Эстонская ССР. Расположение мест находок. 1•— Кингисепп (Kingissepp), 2 Виртсу (Virtsu), Пухту (Puhtu), 3 Виртсу, Лаэлату (Virtsu, Laelatu), 4 Кийли (Küli), 5 Массо (Masso), 6 Лихула (Lihula), 7 Мариметса (Marimetsa), 8 Хагери (Hageri), 9 Вигала (Vigala), 10 Аудру (Audru), 11 Козе (Kose), 12 Вяэтса (Väätsa), 13 Пийбе (Pühe), 14 Тулеярв (Tulejärv), 15 Мустйыги (Mustjõgi), 16 Тоома (Tooma), 17 Веневере (Venevere), 18 Пуурмани (Puurmani), 19 Тяхтвере (Tähtvere), 20 Вазула (Vasula), 21 Праага (Praaga), 22 Сымерпалу (Sõmerpalu).
	Рис. 2. Paraprosalpia incisa Ringd. $. A гипопигий, Б пятый стерпит снизу, В конец пятого стернита сбоку.
	Рис. 3. Ceromasia inclusa Htg. $. А голова в профиле, Б пятый стерпит, В гипопигий.
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