
А. РИИСПЕРЕ

О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
(PINUS SILVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-

КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ

I. ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ И БИКАРБОНАТА В СРЕДЕ
НА ПИТАНИЕ СЕЯНЦЕВ В ПЕСЧАНЫХ КУЛЬТУРАХ

Исследованиями по лесоводству показано, что в Эстонской ССР глав-
ная и в тоже время перспективная порода на альварных почвах сосна
обыкновенная. Однако на этих почвах и она отличается чахлым ростом
(соответственно низким классом бонитета), редкой и часто хлоротичной
хвоей.

В результате ряда работ (Лиллема, 1962; Сепп, 1962; Laasimer, 1946;
Pihelgas, 1957; Kaar, 1959; Sepp, 1959 и др.) выяснены главные факторы,
ограничивающие рост леса на альварах Эстонии: малая мощность почвы
н связанный с ней нестабильный режим влажности (периодическая поч-
венная засуха). Имеющиеся данные литературы о химическом составе
альварных почв (Лиллема, 1962) позволяют предполагать, что несмотря

на высокое валовое содержание питательных веществ и гумуса серьезным
тормозящим фактором в питании растений является малая доступность
некоторых питательных элементов, вызванная высоким содержанием из-
вести ц почве.

Мы поставили перед собой задачу выяснить сущность и значение от-
дельных факторов в химизме альварных почв, которые могут оказать
влияние на поглощение питательных веществ сеянцами сосны, а также
возможные пути улучшения условий минерального питания. Учитывая
сложность поставленной цели, мы не сочли возможным ограничиться ка-
ким-нибудь одним методическим приемом, а решили подойти к решению
вопроса комплексно, используя следующие методы:

1) метод песчаных культур для изучения в отдельности факторов,
которые по нашей рабочей гипотезе имеют существенное влияние на пи-
тание сосны на альварных почвах;

2) метод почвенных культур с целью выяснения питательных
свойств альварных почв и возможностей улучшить питание сосны на них
путем химической мелиорации;

3) метод сравнительного листового анализа для выяснения осо-
бенностей минерального питания сосны на альварных почвах по сравне-
нию с другими основными типами местопроизрастания сосны в Эстонии.

В статье рассматриваются результаты опытов в песчаных культурах.
Основой для постановки их послужили данные вышеуказанных авторов
о химическом составе перегнойно-карбонатных почв Эстонии и материалы
о минеральном питании растений на известковых почвах в других об-
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ластях мира. При этом учитывались как возможные факторы, угнетающие
рост растений на естественных альварных почвах (преобладание ионов
кальция в сумме катионов, обильное наличие ионов бикарбоната), так и
изменения, которые могут возникать в результате их химической мелиора-
ции. Опубликованные работы по вопросу минерального питания растений
на известковых почвах дали нам возможность предположить, что доступ-
ность питательных элементов в альварных почвах можно улучшить кисло-
ванием. Учитывая, что кислование, по всей вероятности, приводит к за-
метному увеличению растворимости кальция, а на доломитизированных
известняках и магния, в программу опытов было включено изучение реак-
ции сосны на высокие концентрации кальция и магния в среде.

Методика

Опыты проводили в условиях вегетационного домика и вегетационной камеры
(зимой) на экспериментальной станции Института зоологии и ботаники АН ЭССР в
1963—1964 гг.

В основу использованного нами метода песчаных культур была положена работа
Холстенер-Иёргенсена (Holstener-Jorgensen, I960). Растения выращивались в поли-
этиленовых сосудах емкостью 5 л (в условиях вегетационного домика) и полистиро-
ловых банках емкостью 1,3 л (в вегетационной камере). В дне сосуда сверлом для
пробок была сделана выемка, где закреплялся корпус вентиля велосипедной камеры
(золотник предварительно был удален). Вегетационный сосуд и колба с питательным
раствором соединялись между собой резиновой трубкой. Во избежание засорения
дренажа и соединительной трубки дренаж и отверстие в дне сосуда были покрыты
капроновым ситом. Чтобы предо-
твратить проникновение света в сосу-
ды, их покрыли двухслойными чех-
лами из черной и белой бумаги
(рис. 1 и 2).

В опытах применялся просеянный
и промытый дистиллированной водой
кварцевый песок (диаметром частиц
0,2—1,0 .vf.it) . В 5-литровый сосуд вы-
саживались 100 и в 1,3-литровый со-
суд 50 сухих семян (предварительно
протравливались гранозаном), со-
бранных из альварного сосняка
(леем. Куузику, ЭССР). Во время их
прорастания песок в сосудах смачи-
вался дистиллированной водой, ко-
торая после появления всходов за-
менялась питательным раствором
половинной концентрации и через 10
дней раствором концентрации, преду-
смотренной в схеме. Во всех опытах
к питательному раствору добавля-
лась следующая смесь микроэлемен-
тов ( мг/л): В 0,05, Zn 0,05,
Mn 0,05, Cu 0,02, Mo 0,02.

Рис. 1. Схема установки для выращивания
сеянцев в песчаных культурах: а поли-
этиленовый сосуд; б кварцевый песок;
в капроновое сито; г дренаж; д
корпус вентиля; е резиновая трубка;

ж колба с питательным раствором.

Железо (25 мг/л) вносилось в виде соли этилендиаминтетрауксусиой кислоты

Орошение сосудов проводилось следующим образом. При поднятии колбы с пита-
тельным раствором выше уровня вегетационного сосуда раствор пол действием силы

тяжести! переливался из колбы в песок, а при опускании колбы из песка обратно в
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Рис. 2. Песчаные культуры с сеянцами сосны в вегетационном домике. При пере-
движении вагонеток колбы с питательным раствором ставят на свободную пло-

щадку между сосудами.

колбу (рис. 1). Одновременно воздух проникал в песок, чем обеспечивалась необхо-
димая аэрация корней. Питательный раствор меняли один раз в 10 дней. Количество
воды, потерянное в результате эвапотрайспирации, восстанавливалось доливанием дис-
тиллированной воды в колбы с- питательным раствором.

В вегетационной камере растения выращивали на 18-часовом дне при освещенности
4500 лк (люминесцентные лампы ДС —40) и температуре воздуха 20—23°С.

Продолжительность всех опытов - три месяца. Повторность сосудов четырех- или
пятикратная.

По окончании опытов определялись отдельно сухой вес надземных частей и корней
растений (высушиванием их до постоянного веса при 65°). Химическому анализу под-
вергались хвоя и корни. В хвое определялось общее содержание азота, фосфора, ка-
лия, кальция и магния, а в корнях содержание кальция и магния. В опыте 4, кроме
указанных макроэлементов, устанавливали концентрацию железа. Содержание азота,
фосфора и калия определяли из одной навески (200 мг) после мокрого озоления
смесью серной и хлорной кислот по методу Гинзбург и Щегловой (19G0) ; азот—колори-
метрически с реактивом Несслера, фосфор колориметрически по образованию мо-
либденового синего по Труогу-Мейеру и калий на пламенном фотометре. Кальций н
магний определяли трилонометрически в одном и том же растворе в присутствии ин-
дикатора кислотного хромтемносинего (Гераветова, Гайбакян, I960) после сухого
озоления материала при 500°. Железо определялось колориметрически с. о-фенантро-
лином (Сендел, 1964). Все данные химического анализа приведены в пересчете на аб-
солютно сухое вещество.

Кроме содержания питательных элементов, в опыте 4 определялось также содер-
жание хлорофилла (колориметрически в спиртовой вытяжке) из сырого материала,
концентрация его' высчитывалась в мг на 1 г сырого и сухого вещества (по Годневу.
1963).
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Экспериментальная часть

Опыт 1. Цель опыта —• изучение влияния соотношения между каль-
цием и магнием в питательном растворе на рост и поглощение элементов
питания сеянцами сосны при кислой и нейтральной реакции среды
(pH 4 и 7).

Растения выращивали в условиях вегетационного домика с 3 VII по
5 X 1963 г. Питательные смеси составляли по треугольной схеме Штей-
нера (Steiner, 1961), комбинируя следующие соли: Са (МОз) 2 ,

Са(Н 2РO4 ) 2 , CaS04 , Mg(N0 3 ) 2, Mg(H 2P0 4 ) 2', MgS04 , KNO 3 , KH 2PO 4)

К2so 4 . Данный метод сделал возможным при изменении соотношения
между кальцием и магнием, а также при изменении pH поддерживать
во всех сравниваемых вариантах постоянный анионный состав (NO/
13,5, Н2Р0 4 3,9, SOM — 1,9 мг-экв/л) и не изменять общую кон-
центрацию питательного раствора. Для регулирования реакции пита-
тельных растворов применялась смесь кислот вышеуказанного анионного
состава и раствора едкого натрия.

Результаты опыта представлены в табл. 1. Изменение соотношения
между кальцием и магнием в питательной среде отражается как на на-
коплении сухой массы, так и на концентрации отдельных элементов в
хвое. Увеличение соотношения Ca/Mg в питательном растворе способ-
ствовало накоплению сухой массы надземной части и корней сеянцев как
в кислой (pH 4), так и в нейтральной (pH 7) среде (статистически до-
стоверным оказалось увеличение веса сеянцев только при нейтральной
реакции). Оптимальным для роста сеянцев сосны в данном опыте оказа-
лось соотношение между катионами К : Ca : Mg = 4 : 14 : 2 (мг-экв/л).
Сравнение вариантов с аналогичным соотношением катионов при pH 4 и
7 показывает, что положительный эффект повышения концентрации иона
кальция более резко выражен при нейтральной реакции раствора.

Результаты химического анализа хвои показывают, что изменение
соотношения между кальцием и магнием в наружном растворе вызвало
соответствующие сдвиги в концентрациях названных элементов в хвое.
Что касается поглощения сеянцами других питательных веществ, то уве-
личение концентрации кальция в растворе в этом опыте значительно ос-
лабляло поглощение сеянцами фосфора и калия. Наиболее резко это
проявлялось при нейтральной реакции раствора. Из приведенных цифр
видно, что влияние соотношения Ca/Mg на поглощение азота зависит
также от pH раствора. При кислой реакции питательного раствора повы-
шение уровня кальция способствовало усвоению сеянцами азота, а при
нейтральной реакции закономерных изменений в накоплении азота в
хвое не отмечалось. Как показывает анализ корней, под влиянием повы-
шения концентрации кальция в растворе одновременно с увеличением
содержания кальция в корнях повышалось и содержание магния в них.

Кроме вышеописанных изменений содержания отдельных элементов в
хвое, интерес представляют также сдвиги в соотношениях между концент-
рациями катионов внутри тканей, происходящие в результате изменения
состава питательного раствора, их корреляция с ростом сеянцев. Как
показывает рис. 3, между соотношениями Ca/Mg, Са/К и (Ca /- Mg) /К
в хвое и накоплением сеянцами сухого вещества существует заметная
корреляция. Варианты, отличавшиеся более интенсивным ростом, харак-
теризовались и более высокими показателями названных соотношений в
хвое.

Опыт 2. Здесь варьировались соотношения между кальцием и магни-
ем (при постоянной концентрации калия) и соотношения между каль-
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Рис. 3. Влияние соотношения Ca/Mg в питательном раст-
воре на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое
(высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/ 100 г).

Опыт 1.

цием и калием (при постоянной концентрации магния) без изменения
анионного состава и общей концентрации питательного раствора. Кон-
центрации анионов во всех вариантах были (в мг-экв!л) ; NO ;J 7,5,
Н2РО4 7,7, ВОД — 5,1 (за основу принят анионный состав смеси
Прянишникова). Реакция питательного раствора не подвергалась регули-
рованию и колебалась в пределах pH 4,1 —5,5. Для установления сдвигов
в реакции раствора определяли pH растворов (электрометрически) перед
наполнением колб ц через каждые 10 дней перед очередной сменой раст-
вора. Опыт проводился в условиях вегетационной камеры; с 7 IV по
30 VI 1964 г.

Результаты опыта приведены в табл. 2. В отличие от опыта 1 (вариан-
ты I—4)1 —4) максимальный рост сеянцев здесь проявился при соотношении
Ca/Mg в растворе 3: 5 и 5: 3, а соотношение Ca :Mg 7:1 оказало
отрицательное влияние на их рост.

Как и в предыдущем опыте, изменения в соотношении между каль-
цием и магнием в питательном растворе подействовали ина усвоение
сеянцами других питательных элементов. Преобладание в сумме катио-
нов кальция или магния (Ca:Mg=l:7 или 7:1) способствовало на-
коплению азота в хвое, в то же время концентрации фосфора и калия
в хвое повышались при доминировании в растворе кальция. При этом
следует отметить, что изменения в концентрациях Са и Mg в наружном
растворе слабо- отражались на их содержании в хвое. Аналогично опыту

1 при увеличении соотношения Ca/Mg в питательной смеси в корнях по-
вышались концентрации обоих элементов.

Выявившиеся различия результатов опытов 1 и 2 могут быть обуслов-
лены разницей в соотношении анионов в питательном растворе. Если в
анионном фоне опыта 1 нитрат-ион преобладал над фосфат-ионом
и сульфат-ионом (NOJ : Н2РОГ : 50Г— 7: 2 : 1), то в опыте 2 соотноше-
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Таблице
1

Рост
и

химический
состав

сеянцевсосны
при

различныхсоотношенияхК,
Са
и

Mg
в

питательном
растворе

(при
постоянной

концентрации

анионов:1МОз—
13,5,
Н

2
Р04~

—3,9,
sor—1,9

мг-экв/л
)

Содержание

(

та

катионовв
пита-

тельном
растворе

CL Ота

Сухот
вес

растения,мг

.одержаниепитательных
элементов,%

от

абсолютно-сухого
вещества

о

(

мг-экв/л
)

о

CQ

К

Са

Mg

надземные

в
хвое

в

корнях

К
U
Ü
п

И

сумма

Cl

органы

N

Р

К

Са

Mg

Са

Mg

1

4

6

10

4

71
+2,4
17
+

0,5

88
+

2,5

1,73

0,24

2,16

0,28

0,41

0,28

0,46

2

4

6

10

7

68
+

3,4

16
+

0,8

84
+

4,2

2,06

0,26

2,80

0,33

0,45

0,31

0,57

3

4

10

6

4

72
-t

4,6

21
+

2,9

93
+

7,4

1,90

0,25

2,14

0,37

0.39

0,34

0,81

4

4

10

6

7

82
+

2,7

22
-т

1,6

104
+

3,5

1,91

0,23

2
51

0,33

0,37

0,32

0,59

5

4

14

2

4

75
+

3,8

21
Н-
1,6

96
+

5.2

2,02

0,21

1,92

0,56

0,28

0,39

0,64

6

4

14

2

7

88
+

4,1

26
+

3,2

1

14
Н

-6,5

2,03

0,21

2,13

0,60

0,24

0,34

0,73 Таблица
2

Рост
и

химический
состав
сеянцевсосны
при

различныхсоотношенияхК,
Са
и

Mg
в
питательномрастворе(на

фоне
постоянной

концентрации

анионов;МОз—
7,5,
Н

2
Р04-
7,7,

SÜ4

—5,1
.иг-же/л)

Содержание
та h- X

катионовв
пита-

тельном
растворе

Сухой
вес

растения,мг

Содержание
питательных

элементов,%

от

абсолютно-сухого
вещества

S

(мг-экв/л)
pH

раствора

1

та та

Са

Mg

надземные

в
хвое

в

корнях

К

копни
сумма

Са

Mg

органы

N

F

11

К

Са

Mg

1

4

2

14

4,1-
-5,2

36
+

1,5

5,1
+

0,2

41,5+
1,6

2,78

0,30

1,32

0,19

0,30

0,50

0,51

2

4

6

10

4,1-
-4,9

39
Н

•0,8

5,8
+

0,2

44,8
4-
1,0

2,42

0,32

1,31

0,19

0,29

0,60

0,53

3

4

10

6

4,3-
-5,5

38
+

1,5

5,5
+

0,2

43,5
+

1,6

2,27

0,30

1,36

0,22

0,25

0,68

0,84

4

4

14■
2

4,3-
-5,1

29
+

0,8

4,6
+

0,2

33,6
+

0,7

2,83

0,34

1,54

0,21

0,25

0,69

0,70

5

14

2

4

5,0-
-5,7

29
+

1,9

4,1
+

0,2

33,1
+

2,1

2,46

0,35

2,04

0,19

0,22

0,36

0,48

6

10

6

4

5,0-
-5^3

36
■+
1,2

5,7
+

0,2

41,7
+

1,2

2,28

0,31

1,64

0,18

0,24

0,61

0,49

7

6

10

4

4,7-
-5,4

33+
1,4

5,0
+

0,5

38,0+
1,7

2,03

0,35

1,56

0,19

0,27

0,43

0,72

8

2

14

4

4,1-
-5,0

39+
1,4

6,0
+

0,2

45,0+
1,6

2,20

0,33

1,44

0,22

0,31

0,62

0,54



536 А. Рийспере

ние между нитратными, фосфатными и сульфатными ионами было прибли-
зительно 4 : 4 : 2,5.

Поскольку в этом опыте концентрации всех питательных элементов
в хвое были довольно высокими, пришлось искать причину торможения
роста сеянцев варианта 4 (К : Са ; Mg = 4:14:2 мл-экв/л) в соотно-
шениях между концентрациями отдельных элементов в ней. Как показы-
вает рис. 4, самая тесная корреляция (г 0,908) проявлялась между
сухим весом сеянцев и соотношением (Са Mg) /К в хвое. Снижение
этого показателя, обусловленное повышением концентрации калия в хвое,
и могло быть одним из факторов, вызывающих торможение роста сеянцев.

Рис. 4. Влияние соотношений Ca/Mg и Са/К в пита-
тельном растворе на рост сеянцев и соотношение эле-
ментов в хвое (высчитаны по содержанию элементов

в мг-экв/ 100 г). Опыт 2..

В вариантах s—B изучалось влияние соотношения между кальцием
и калием в питательном растворе при постоянной концентрации магния:
увеличение соотношения Са/К в растворе положительно действовало на
рост сеянцев. Исключением оказался вариант 7 (К :Са:Mg= 6 : 10 :

4 мг-экв/л), в котором заметно подавлялось усвоение азота сеянцами,
что привело к уменьшению сухого веса надземных частей и корней.
Между соотношениями Са/К в растворе и усвоением сеянцами фосфора
прямой зависимости не наблюдалось. Концентрация калия в хвое умень-
шалась соответственно уменьшению концентрации его в растворе. С уве-
личением соотношения Са/К в питательном растворе повышалась и кон-
центрация магния в хвое, но содержание самого кальция заметно увели-
чивалось только в корнях. Исключением опять оказался вариант 7, где
содержание кальция в корнях заметно уменьшалось и соответственно
повышалось содержание магния.

Преобладание калия в сумме катионов питательной среды действует
отрицательно, очевидно, из-за чрезмерного повышения концентрации ка-
лия в хвое. Последняя, обусловливая низкое соотношение (Ca-(--Mg)/K в
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Рис. 5. Влияние концентраций CaS04 (опыт 3) и СаС1 2
(опыт 4) в питательном растворе на рост сеянцев и
соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержа

нию элементов в мг-экв/ 100 г).

хвое (рис. 4), могла оказать замедляющее действие на синтетические про-
цессы внутри тканей.

Опыт 3. Нами проводились и эксперименты с добавлением к основ-
ному питательному раствору (смесь Прянишникова) возрастающих доз
кальция в виде сернокислой или хлористой солей. В данном опыте к смеси
Прянишникова добавлялся сернокислый кальций в концентрациях 5 и
10 мг-экв/Л*. Реакция среды не регулировалась (колебания в пределах
pH 5,1 —6,0). Растения выращивались в вегетационном домике с 3 VII по
5 X 1963 г. '

Данные о накоплении сеянцами сухой массы и о химическом составе
хвои приведены в табл. 3. Результаты опыта показывают, что при до-
бавлении к смеси Прянишникова сернокислого кальция в вышеуказанных
дозах вес сеянцев в некоторой степени увеличивается. Что касается со-
держания питательных элементов в хвое, оказалось, что в результате
добавления сернокислого кальция кроме кальция увеличивались также
концентрации азота и магния, а в варианте 3 (14 мг-экв/л CaS0 4 ) было
обнаружено снижение накопления фосфора и калия в хвое.

Соответственно этим изменениям в хвое увеличивались и соотноше-
ния Са/К и (Са -р Mg) /К (рис. 5). Как и в предыдущем опыте, это
увеличение было связано с более интенсивным ростом сеянцев.

Опыт 4. Наряду с действием возрастающих концентраций кальция
испытывалось и влияние других возможных факторов, тормозящих пита-
ние сеянцев сосны на альварных почвах, а именно, высокое содержание
магния и бикарбоната. При составлении схемы опыта мы учитывали ра-

* Для получения раствора CaS04 без осадка использовали следующий метод:
1 г СаСО:! растворяли в 200 мл 0,1 и. H 2 S0 4 и доводили водой до 1 л (Steiner, 1961).



538 А. Рийсперв

боту Портера и Торна (Porter, Thorne, 1955). Поскольку для повышения
концентрации иона бикарбоната в растворе использовался бикарбонат
натрия и для изучения влияния возрастающих концентрации кальция и
магния их хлористые соли, были включены дополнительные варианты; с
добавлением эквивалентных количеств хлористого натрия (для выяснения
возможных содействий хлора и натрия). Основным питательным раст-
вором (контролем) по-прежнему служила смесь Прянишникова, к кото-
рой добавлялись вышеназванные соли в количествах 5, 15 и 30 мг-экв на
литр питательного раствора. Для изучения прямого действия углекисло-
го кальция на питание сеянцев был поставлен вариант с внесением в
песок порошковидного карбоната кальция в количестве 200 г на сосуд
(6,5 кг песка). Опыт проводился в условиях вегетационного домика с 2 VII
по 3 X 1964 г. Результаты приведены в табл. 4.

Введение в питательную среду растворимого кальция в количествах 5
и 15 мг-экв на литр (варианты 2 и 3) положительно влияет на рост сеян-
цев сосны. Растения здесь отличались темнозеленой окраской хвои и
снльноразвитой корневой системой. Однако при повышении концентрации
СаС1 2 на 30 мг-экв/л рост корней заметно ухудшался, а вес надземной
части снизился до уровня контроля.

Положительным для роста сеянцев оказалось и добавление к пита-
тельному раствору MgCl2 в количествах 5 и 15 мг-экв на литр, но анало-
гично хлористому кальцию при более высокой концентрации MgCl2
(30 мг-экв/л) вес как корней, так и надземной части растений уменьшал-
ся. Поскольку уменьшение веса растений наблюдалось также в варианте
с 30 мг-экв/л NaCl, можно полагать, что причину отрицательного дейст-
вия солей при их наивысшей концентрации (30 мг-экв/л) следует искать
в высоком содержании сопутствующего хлор-иона или в слишком высо-
кой общей концентрации питательного раствора.

Варианты с возрастающим содержанием бикарбоната натрия в пита-
тельной среде показывают, что высокая концентрация бикарбоната
(15 и 30 мг-экв/л ) угнетающе действует на рост сеянцев. В то же время
наличие в песке большого количества СаСС 3 (вариант II) не оказало
заметного влияния на рост сеянцев.

Кроме сильного отставания в росте, у сеянцев, выращиваемых при
более высоких концентрациях натрия бикарбоната, обнаружился сильный
хлороз хвои. На рис. 6 видно, что синтез хлорофилла был подавлен и у
сеянцев в варианте с карбонатом кальция, но внешних признаков хлороза
у них не проявилось. Добавление же к питательной среде хлоридов каль-
ция, магния и натрия не вызвало существенных изменений в содержании
хлорофилла в хвое (рис. 6). Химический анализ хвои показывает, что до-
бавление к питательному раствору хлористого кальция вызвало значи-
тельное увеличение содержания кальция в хвое, при этом усвоение азота
сеянцами было подавлено, а содержание в них фосфора оставалось не-
изменным. Содержание калия в хвое при наивысшей дозе кальция (30
мг-экв/л) даже немного повысилось. Повышение концентрации кальция в
растворе явно положительно действовало на накопление в хвое магния.

Вследствие увеличения накопления кальция и магния в хвое соотно-
шения Са/К и (Ca -j-'Mg)/K в ней повысились (рис. 5). Можно
полагать, что при наивысшей концентрации хлорида кальция (30 мг-экв/л)
показатели указанных соотношений поднялись выше оптимума, что сле-
дует считать одной из причин выявившегося Отставания сеянцев в росте.

Влияние хлористого магния на накопление азота и фосфора в хвое
не отличается от влияния хлористого кальция, а содержание калия в хвое
под влиянием магния несколько понизилось. Повышение уровня магния
в среде причиняло постепенное снижение содержания кальция в корнях.
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Рис. 6. Влияние CaCO.i, NaHC03 , СаС12 , MgCl2 и NaCI на содер-
жание хлорофилла в хвое. Опыт 4.

В хвое, наоборот, содержание кальция не уменьшалось и при 15 мг-экв/л
MgCl2 в растворе даже значительно превышало контроль.

Бикарбонат натрия, как и можно было предположить по данным роста,
действовал угнетающе на усвоение большинства основных питательных
элементов. Значительно уменьшался в хвое уровень азота, фосфора, каль-
ция и магния; неизменным осталось лишь содержание калия. Интересно,
что в корнях содержание кальция под влиянием бикарбоната увеличива-
лось.

Изменения в химическом составе хвои, происходящие в результате до-
бавления карбоната кальция в среду, по общей тенденции не отличались
от изменений, вызванных бикарбонатом натрия: в хвое снизилось содер-
жание азота и фосфора и в некоторой степени содержание магния. Уро-
вень кальция значительно повысился в корнях и меньше в хвое.

Материал опыта анализировался также в отношении железа: самые
существенные изменения в содержании железа произошли в вариантах
с NaHC0 3 и СаСОя. Повышенное накопление железа в корнях и сниже-
ние его концентрации в хвое в названных вариантах указывает на малую
подвижность железа внутри растений.

В вариантах с хлористым натрием (включены для выяснения дейст-
вия хлора и натрия как сопутствующих ионов в вариантах с кальцием,
магнием и бикарбонатом) в хвое обнаружилось некоторое снижение на-
копления азота и кальция, а содержание фосфора, калия и магния повы-
шалось. В корнях NaCI вел к снижению кальция и магния. Сравнивая хи-
мический состав хвои в параллельных вариантах с СаС1 2 , MgCl2 и NaCI,
можно предположить, что тенденция к снижению накопления азота в хвое
(варианты с хлористыми солями) обусловлена хлор-ионом.

Опыт 5. Кроме влияния растворимого кальция на рост сеянцев
сосны нами изучалось также влияние поглощенного кальция. В качестве
сорбента использовался катионит КБ-4П-2 как более пригодный из оте-
чественных ионообменных смол для моделирования поглощающего комп-
лекса почвы (Тарабрин, 1963). Подготовка катионита и перевод его в П-
форму проводились по указаниям Е. Аринущкиной (1961). Катионит
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насыщался ионами кальция в стеклянной колонке (диаметр 4 см, высота
1 м) со стеклянным фильтром на дне. Полнота насыщения проверялась
титрованием проточного раствора трилоном Б, а полнота промывания от
механически удержанных количеств СаСЬ качественной реакцией на
хлор-ион.

Насыщенный кальцием катионит добавлялся в песок из расчета
200 см3 на сосуд (1,7 кг песка). При этом было внесено 460 мг-экв Са + +

на 1 кг песка. Основным питательным раствором была смесь Прянишни-
кова, реакция которой поддерживалась при pH 4 и 7 (добавлением H2SO4
или NaOH). Параллельно были заложены контрольные'варианты без
катионита. Опыт проводился в вегетационной камере с 28 VIII по 30 XI
1964 г. Результаты опыта приводятся в табл. 5.

Из данных таблицы видно, что поглощенный кальций при кислой
реакции питательного раствора положительно действовал на рост и на-
копление сеянцами сухого вещества, а при нейтральной реакции в некото-
рой степени задерживал рост корней. Под действием поглощенного каль-
ция в хвое повышалось содержание азота, фосфора, калия и магния,
причем увеличение содержания азота, фосфора и калия было более зна-
чительно при нейтральной реакции раствора.

Необходимо отметить, что уровень кальция- в сеянцах не повышался
при обилии поглощенного кальция в среде, а при pH 7 даже снизился.

Обсуждение

Влияние соотношений Ca, Mg и К в среде. Влияние соотношений
между катионами на питание растений подробно рассмотрено Бурштре-
мом и Лундегордом (Burström, 1934; Lundegärdh, 1945). Названные ав-
торы указывают на антагонистическое действие иона калия в отношении
кальция и магния, а также на антагонистическое действие нона кальция
в отношении калия и магния. При этом они различают «первичный» ан-
тагонизм (выявляющийся в процессе поглощения ионов корнями) от
антагонистических явлений в процессе передвижения ионов внутри рас-
тения и от их антагонистических взаимодействий в метаболических про-
цессах. Однако по мнению других авторов (Viets, 1944; Overstreet, Jacob-
son, Handley, 1952 и др.), кальций в процессе поглощения может оказать
на калий и синергическое действие.

Влияние кальция на усвоение калия и магния сосной обыкновенной
можно проследить по данным Ингестада (Ingestad, 1960, 1962). Хими-
ческий состав сеянцев, выращенных им в водных культурах, показывает,

Рост и химический состав сеянцев сосны при наличии
в питательной среде

Таблица 5

адсорбционно-связанного Са

Солеожаыие питательных элементов.
f— 1 О

CQ
Сухой вес растения, мг % от абсолютно-сухого вещества

= Вариант о
cz Cl надаем- в хвое в корнях

ные корни сумма —

% органы N Р К Сэ Mg Са Mg

1 Контроль 4 43 + 2,6 6,8 + 0,1 49,8 + 2,9 1,78 0.30 1,39- 0,20 0,30 0,31 0,28
2 '-л Са-катионит 4 49 + 2,0 7,4 + 0,1 56,4 + 2.4 2,12 0,33 1,45 0,20 0,33 0,34 0,22
3 Контроль 7 48 + 2,3 9,7 + 0,2 57,7 + 3,1 1,48 0,28 1.38 0,21 0,29 0,45 0,30
4 Са-катиоинт

j
/ 45 + 4,1 7,0 + 0,9 52,0 + 5,1 2,06 0,34 1,54 0,18 0,32 0,32 0,20
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что повышение концентрации кальция в растворе не уменьшало погло-
щения калия корнями, но тормозило его передвижение в надземную часть.
В то же! время увеличение концентрации, кальция в растворе вызывало
уменьшение поступления магния в корни.

В наших опытах сеянцы сосны обыкновенной реагировали на изме-
нения соотношений между концентрациями Ca, Mg и К в окружающей сре
де как изменениями в интенсивности роста, так и сдвигами в концентра
ции отдельных питательных элементов внутри тканей. При этом показа-
тели роста изменялись менее существенно, чем химический состав рас-
тений. По всей вероятности, это было обусловлено тем, что несмотря на
варьирования соотношений концентраций катионов в довольно широких
пределах, их концентрация ни в питательной среде, ни в хвое не опусти-
лась ниже достаточного уровня.

Рассматривая взаимодействие Ca, Mg и К в процессе поглощения,
можно заметить антагонистическое действие кальция на усвоение калия
только в опыте 1 (табл. 1), где поступление и подвижность ионов каль-
ция были более интенсивные по сравнению с остальными опытами. В
опыте 2, где ноны кальция оказались менее подвижными (Са накопился
в основном в корнях), их антагонизм в отношении калия не проявлялся.
Благодаря этому концентрация калия в хвое повышалась, что при отно-
сительно низком содержании кальция и магния оказало неблагоприятное
влияние на рост сеянцев (варианты 4 и 5 в опыте 2).

Наряду с антагонистическим действием иона кальция в наших опытах
наблюдалось также его синергическое влияние на усвоение калия сеян-
цами сосны. Это' отмечалось при кислой реакции питательного раствора
в опытах 2 (в вариантах с варьирующими концентрациями Са и Mg при
постоянной концентрации К), 3, 4 (в вариантах с хлоридом кальция, и с
карбонатом кальция), 5 (в вариантах с поглощенным кальцием). Исклю-
чение составляет опыт 1, где в результате интенсивного поглощения каль-
ция усвоение калия подавлялось и при pH 4 питательного раствора. В рабо-
тах Фози, Оверстрита и Джекобсона (Fawzy, Overstreet, Jacobson, 1954),
а также Рейнса, Шмида и Эпштейна (Rains, Schmid, Epstein, 1964)
стимулирующее действие кальция на поглощение калия в кислой среде
объясняется детоксикацией водородных ионов, в результате чего ослаб-
ляется их мешающее действие в процессе абсорбции одновалентных
ионов.

О влиянии повышения концентрации ионов кальция на поглощение
сеянцами сосны магния можно было судить по данным, полученным из
опытов 2 (варианты с изменяющимися концентрациями Са и К при по-
стоянной концентрации Mg), 3 и 4 (варианты с хлоридом и карбонатом
кальция). Результаты химического анализа сеянцев показали, что в ус-
ловиях наших опытов повышение концентрации Са в среде не подавляло
усвоения магния независимо от формы внесенного кальция.

Таким образом, наши опыты не подтверждают положения некоторых
авторов (Burström’, 1934; Olsen, 1942 и др.) о наличии антагонистического
влияния кальция на поглощение магния. Остается невыясненным, связано
это с видовой спецификой сосны обыкновенной или с различиями в ус-
ловиях проведения опытов.

При анализе наших данных были выявлены коррелятивные связи
между интенсивностью роста сеянцев и соотношениями Са/К, Ca/Mg и
(Ca + Mg) /К в хвое. При этом в самой тесной корреляции с ростом сеянцев
оказалось соотношение (Са --р Mg) /К. Усиленному росту в большинстве
случаев соответствовали и более высокие показатели указанного соотно-
шения. Следует отметить, что физиологическое значение соотношения
(Са -р Mg) /К подчеркивалось Д. Сабининым (1955), указавшим на за-



Ü минеральном питании .. . Pinus silvestris L. на ... альварных почнах 543

висимость коллоиднохимических свойств клеточной плазмы от этого по-
казателя. Повышение соотношения (Ca -р Mg) /К в плазме вызывает
усиление конденсации макромолекул, что в свою очередь способствует
осуществлению синтетических процессов.

Кроме рассмотренных выше факторов, влияние концентрации отдельных
катионов зависит от уровня и соотношения анионов в среде. При преобла-
дании нитратов над фосфатами (опыт 1) рост сеянцев усиливался повы-
шением концентрации кальция. В то же время в питательном растворе,
богатом фосфатами (опыт 2), влияние повышения концентрации кальция
оказалось менее выраженным. В этом опыте, несмотря на повышение кон-
центрации кальция в окружающей среде, его накопление в хвое не увели-
чилось. Анализ корней показал, что это не было связано с затрудненным
поступлением кальция из раствора, так как содержание кальция в корнях
увеличивалось с возрастанием его концентрации в среде. По всей вероят-
ности, при низком содержании нитратов в среде кальций внутри растений
оказывается менее подвижным. Наши результаты согласуются с выводами
Бурштрема (Burström, 1934), показавшими стимулирующее действие
нитрат-иона на поглощение катионов и на их передвижение в надземную
часть. При этом отмечается более сильное действие нитратов на поступ-
ление и передвижение двухвалентных катионов по сравнению с однова-
лентными. Такое же явление наблюдалось в опытах Пьера и Бауера
(Pierre, Bower, 1943), в, которых при высоких концентрациях нитратов
поглощение кальция корнями усиливалось значительнее, чем калия.
Отмеченный же Бурштремом (Burström, 1952) синергический эффект
ионов кальция на поглощение растениями нитратов был обнаружен нами
лишь в опыте 1 (при кислой реакции среды).

Влияние кальция на усвоение растениями фосфора в первую очередь
зависит от концентрации водородных ионов в питательной среде. Многие
авторы (Агпоп и др., 1942; Amon, Johnson, 1942; McEvoy, 1964) уста-
новили, что питание растений фосфором в большой мере определяется
значением pH среды; растения наиболее интенсивно усваивают фосфор
при pH 5 —6; при более кислой или болей щелочной реакциях интенсив-
ность поглощения фосфора снижается. При кислой реакции питатель-
ного раствора ионы кальция способствуют поглощению фосфора, так как
они являются антагонистами в отношении водородных ионов, мешающих
абсорбции необходимых для растений питательных элементов. С другой
стороны (особенно при нейтральной или щелочной реакциях среды), ионы
кальция, образующие с фосфат-ионами труднорастворимые соединения,
затрудняют усвоение фосфора растениями. Подавляющее действие каль-
ция на усвоение сеянцами фосфора при pH 7 можно наблюдать в опыте 1.
Однако вышеизложенное не дает возможности объяснить подавляющее
действие кальция на поступление фосфора в том же опыте при кислой
реакции питательного раствора. По всей вероятности, доминирование
ионов кальция в сумме катионов вызывало уменьшение растворимости
фосфатов и при кислой реакции среды, так как растворимость кальциевых
солей фосфорной кислоты гораздо меньше, чем ее калиевых и магние-
вых солей. В питательных растворах с более высоким уровнем фосфора
и при кислой реакции (опыты 2,3, 4) блокирующее действие кальция на
абсорбцию фосфора не выявлялось.

Влияние высоких концентраций ионов кальция и магния в питатель-
ном растворе. В связи с изучением возможностей кислования перегнойно-
карбонатных почв представляет особый интерес вопрос об устойчивости
сеянцев сосны обыкновенной по отношению к высоким концентрациям Са
и Mg в среде.
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Чувствительность сосны по отношению к высоким концентрациям
кальция изучалась Чэпманом (Chapman, 1941). В его опытах с сосной
ежовой { Pinus echinata) в песчаных культурах наклюнувшие семена и
молодые всходы погибли при концентрации кальция 25 мг-экв/л в на-
ружном растворе. Кроме вредного действия кальция, автор указывает на
большую чувствительность, сосны ежовой к более высоким pH питатель-
ной среды (всходы погибли уже при pH 6,5, при этом концентрация каль-
ция была лишь 12,5 мг-экв/л).

Влияние высоких концентраций кальция на питание сеянцев сосны
обыкновенной изучено в опытах Ингестада в водных культурах (Ingestad,
1962). Он наблюдал вымирание сеянцев при концентрации СаС1 2 в пи-

тательном растворе 6—lB мг-экв/л и объяснил эго явление токсическим
действием кальция, причиной чего считает сильное повышение внутренней
концентрации кальция в тканях (при концентрации Са 18 мг-экв/л в пи-
тательном растворе содержание Са в хвое увеличивалось по сравнению
с контролем почти в три раза от 0,3 до 0,81%). По мнению автора, рез-
кое увеличение содержания кальция вызывает в тканях чрезмерное по-
вышение соотношений Са/К и Ca/Mg, расстраивающее метаболические
процессы.

В наших опытах (опыт 4) сеянцы сосны обыкновенной реагировали на
добавление СаС1 2 к основному питательному раствору усиленным ростом.
Максимальный рост сеянцев наблюдался при уровне кальция 20 мг-экв/л
(5 мг-экв/л Са в составе основного питательного раствора + 15 мг-экв/л
СаС1 2 ). В этом варианте вес надземной части сеянцев увеличился на 29%
по сравнению с контролем. Концентрация кальция 35 мг-экв/л сопровож-
далась некоторым замедлением роста, но вымирания сеянцев и признаков
токсичности не наблюдалось.

Сравнение наших результатов с данными Ингестада показывает, что
в наших опытах сеянцы сосны обыкновенной оказались более выносли-
выми по отношению к высоким концентрациям ионов кальция в пита-
тельном растворе. По-видимому, это объясняется тем, что опыты Инге-
стада проводились в водных культурах, где растения более чувствитель-
ны к концентрациям солей, чем в песчаных культурах. Отмеченная в на-
ших опытах тенденция к снижению интенсивности роста сеянцев при
наивысшей концентрации кальция (35 мг-экв/л ) может быть также
обусловлена увеличением содержания кальция в хвое выше оптимума, что
в свою очередь вызывало чрезмерное повышение соотношений Са/К и
(Са -р Mg) /К в хвое (рис. 5).

Возвращаясь к опытам Чэпмана (Chapman, 1941), в которых всходы
погибли при наличии в песке 25 мг-экв/л кальция, следует отметить, что
на наш взгляд, гибель всходов сосны ежовой была обусловлена не токси-
ческим действием ионов кальция, а слишком высокой общей концентра-
цией питательного раствора (осмотическое давление основного питатель-
ного раствора равнялось 3,19 атм). Наклюнувшиеся семена и молодые
всходы хвойных весьма чувствительны к концентрации окружаюТцего
раствора, поэтому, по всей вероятности, причиной гибели всходов было
повышение общей концентрации питательного раствора вследствие до-
бавления к раствору уксуснокислого кальция. В наших опытах учитыва-
лась чувствительность прорастающих семян и всходов и в период прора-
стания песок увлажнялся только дистиллированной водой, а в после-
дующие 10 дней после появления всходов питательным раствором
половинной концентрации от предусмотренной схемы.

Как известно, влияние кальция на питание растений существенно зави-
сит от концентрации водородных ионов в среде. Однако маши опыты, по-
добно опытам других исследователей, с высокими концентрациями раст-
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коренного кальция проводились также только при кислой реакции среды
(pH 4,7—5,6), что следует иметь в виду при оценке их результатов.
Следует подчеркнуть, что в питательных растворах с нейтральной и ще-
лочной реакциями изучение высоких концентраций ионов кальция прак-
тически невозможно из-за осаждения кальция, а вместе с ним и фосфора.

Как показывает опыт с возрастающими концентрациями хлорида
магния (опыт 4, варианты 5—7), сеянцы сосны были устойчивы также к
высоким концентрациям ионов магния в среде. Некоторые сдвиги в соот-
ношениях усвоенных катионов не оказались токсичными для сеянцев.
Однако по1 сравнению с кальцием антагонистическое действие магния в
отношении других катионов проявлялось более интенсивно. При увели-
чении концентрации магния в питательном растворе снижались содержа-
ния К в хвое и Са в корнях. Такое же явление отмечает Ингестад при
анализе влияния магния на усвоение сеянцами сосны других питатель-
ных элементов.

Рассматривая влияние возрастающих концентраций Са и Mg, нельзя
не учитывать и возможное значение участия Cl-иона. Исходя из этого,
некоторое замедление роста' сеянцев при наивысшсй концентрации СаС1 2
и MgCl2 , по всей вероятности, нельзя объяснить только специфичным эф-
фектом кальция и магния.

Влияние адсорбционно-поглощенного кальция. Влияние высокого
уровня кальция, связанного с адсорбентом, изучалось нами при учете
свойств (высокая поглотительная способность и насыщенность ионами
кальция) перегнойио-карбонатиых почв (Лиллема, 1962). Однако дан-
ные опыта 5 показывают, что в результате внесения адсорбированного
кальция усвоение названного элемента корнями не усиливалось ни при
нейтральной, ни при кислой реакциях питательного раствора (как это
наблюдалось в случае применения растворенного кальция). Для объяс-
нения следует отметить, что затрудненное использование растениями
кальция, связанного с адсорбентом, наблюдалось рядом исследователей
(Amon, Grossenbacher, 1947; Петербургский, 1959; Петербургский, Та-
рабрин, 1962). Поl данным Петербургского (1959), кальций связан с син-
тетическими. адсорбентами во много раз прочнее, чем с почвенными кол-
лоидами. Поэтому при обосновании явлений, связанных с кальциевым
питанием сеянцев в природных условиях, следует с некоторой предосто-
рожностью относиться к использованию результатов, полученных в опы-
тах с Са-катионитом.

Усиленное поступление других’ питательных элементов (N, Р, К, Mg)
в присутствии Са-катионита (табл. 5) объясняется, по-видимому, улуч-
шенными водоудерживающйми свойствами среды в результате добавле-
ния разбухшего ионита. При орошении сосудов один раз в день, как это
происходило в наших опытах, присутствием катионита, наверно, был
создай более постоянный контакт корней с питательным раствором по
сравнению с чистым песком. Некоторое улучшение роста сеянцев при
внесении Са-катионита в случае кислой реакции среды можно объяснить
антагонистическим действием освобожденного от адсорбента кальция в
отношении водородных ионов.

Небезынтересно отметить, что при аналогичных условиях сеянцы более
интенсивно усваивали кальций из порошковидного кальция карбоната,
внесенного в песок (опыт 4, вариант 11).

Влияние концентрации бикарбонатных ионов. Интерес к влиянию
бикарбонатного иона на питание растений возник главным образом в
связи с изучением причин так наз. известкового хлороза. Б настоящее
время некоторые авторы считают, что метаболические расстройства у
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растений на известковых почвах могут быть обусловлены действием би-
карбонатного иона, выделяемого при разложении карбонатов в почве.
Вопрос осложняется тем, что увеличение концентрации НСОз всегда со-
провождается повышением pH среды, влияние которого трудно отличить
от специфичного действия НСОз -иона. Однако некоторые авторы (Ste-
ward, Preston, 1941; Gaugh, Wadleigh, 1951; Porter, Thorne, 1955;
Miller, Thorne, 1956) на основе специальных опытов поддерживают по-
ложение о том, что установленное токсическое действие НСO,7 -иона
обусловлено не столько сопровождающим его высоким значением pH,
сколько специфическим эффектом самого НСO,7 -иона.

Прежде всего отмечается подавляющее действие бикарбоната на
синтез хлорофилла. Это метаболическое расстройство связывается с де-
фицитом активного железа в ассимилирующих органах, обусловленным
затрудненным поступлением железа в корни, а также его инактивизацией
внутри растений (Wadleigh, Brown, 1952; Brown, 1956; Baxter, Belcher,
1955) . На иммобилизацию и аккумуляцию железа в корнях при высоком

содержании бикарбоната в окружающей среде делаются ссылки также
в работах Линдзи и Торна (Lindsay, Thorne, 1954).

С другой стороны, имеются данные, по которым причина вредного
действия НСОз" -иона состоит не только в иммобилизации железа, но даже,
в большей мере в подавлении метаболических процессов, в первую оче-
редь дыхания (Miller, Thorne, 1956; Miller, Evans, 1956; Miller, 1960).
Предполагается, что увеличение концентрации НС03 в питательной среде
вызывает накопление С02 и НСОз в корнях, что в свою очередь тормозит
процессы декарбоксилирования. Как известно, при снижении интенсив-
ности дыхания, корней уменьшается и активное поглощение питательных
элементов.

В ряде работ, посвященных изучению влияния бикарбоната, обра-
щается внимание на неодинаковую чувствительность различных видов
растений к высоким концентрациям бикарбонатного иона. Хотя в литера-
туре по лесоводству нередко делаются ссылки на чувствительность сеян-
цев хвойных пород к «переизвесткованию», специальные исследования
по влиянию ионов бикарбоната до сих пор отсутствуют. Как показывают
данные опыта 4 сеянцы сосны обыкновенной чувствительны к повышен-
ным концентрациям ионов бикарбоната в среде. При этом резкое сниже-
ние содержания хлорофилла в хвое при повышении концентрации НСОз
(рис. 6) следует объяснить расстройствами в обеспечении хвои железом.
Исходя из результатов химического анализа хвои и корней, можно за-
ключить, что под влиянием высокой концентрации ионов бикарбоната
железо инактивизируется в корнях, доказательством чего служит увели-
чение содержания железа в корнях и дефицит erq в хвое (табл. 4).
Усиленное накопление железа в корнях, кроме непосредственного дейст-
вия НСОз, могло бытц отчасти обусловлено и щелочной реакцией пита-
тельного раствора, сопровождающейся повышением дозы NaHCO 3

(Rediske, Biddulph, 1953). Однако повышенное содержание железа в
корнях сеянцев в варианте с СаСОз при кислой реакции наружного раст-
вора (опыт 4) указывает на непосредственное действие бикарбоната. Это
согласуется с выводами Бэкстера и Бельхера (Baxter, Belcher, 1955),
установивших прямую зависимость между уровнем HCOJ в среде и
внутренней pH корней. Они считают, что одна из главных причин акку-
муляции железа в корнях и дефицита его в ассимилирующих органах
повышение внутренней реакции корней в результате сильного накопле-
ния бикарбонат-иона.

Судя по сниженному содержанию азота, фосфора, кальция и магния
в хвое, повышенные концентрации ионов бикарбоната, кроме ингибнро-
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вания метаболизма железа, подавляют и усвоение основных макро-
элементов. По-видимому, это следует объяснить тормозящим действием
ионов бикарбоната на процессы дыхания в корнях (Miller, I960). Мы
склонны предполагать, что уменьшение содержания вышеуказанных
макроэлементов в хвое не причина, а следствие уже возникшего ме-
таболического заболевания.

Сопоставив данные о влиянии эквивалентных концентрации ионов
кальция и бикарбоната в наших опытах, можно заключить, что наблю-
даемое на практике отрицательное влияние избытка СаСОз на питание
сосны в значительной мере объясняется непосредственным действием
ионов бикарбоната, а не избытком кальция.

Выводы

1. При достаточной обеспеченности всеми питательными элементами
варьирование соотношений между Ca, Mg и К в среде не оказывает суще-
ственного влияния на рост сеянцев, несмотря на значительные сдвиги в
их химическом составе. Влияние соотношений указанных катионов на
питание сеянцев зависит от pH среды и уровня обеспеченности растений
нитратами и фосфатами. В данных условиях самая тесная корреляция
обнаруживается между ростом сеянцев и соотношением (Ca + Mg) /К.
в хвое.

2. Сеянцы сосны обыкновенной устойчивы к высокому содержанию
ионов Са и Mg в среде несмотря на 2-3-кратное увеличение их концен-
трации в ассимилирующих органах. Высокие концентрации ионов Са и Mg
не оказывают существенного антагонистического действия на поглоще-
ние остальных питательных элементов при условии достаточного уровня
последних в среде.

3. Кальций в обменно-поглощенном состоянии трудно усваивается
сеянцами сосны, в результате чего даже при изобилии его в среде кон-
центрация кальция в тканях не увеличивается. Более доступен кальций в
форме карбоната.

4. Сеянцы сосны обыкновенной чувствительны к повышенным кон-
центрациям1 НСОз-иона в среде (по сравнению с эквивалентными кон-
центрациями кальция и магния). Под влиянием ионов бикарбоната по-
давляется синтез хлорофилла, в результате чего возникает хлороз хвои,
Причиной вредного действия высоких концентраций бикарбоната следует
считать инактивизацию усвоенного железа в корнях, а также подавлен-
ное поглощение большинства основных питательных элементов (N, Р,
Са, Mg).
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A. RIISPERE

MÄNNI (PINUS SILVESTRIS L.) MINERAALSEST TOITUMISEST
LOOMULDADEL

l. KALTSIUMI, MAGNEESIUMI JA BIKARBONAATIOONIDE KONTSENTRATSIOONI MÕJU
SEEMIKUTE TOITUMISELE LUVKULTUURIDES

Resümee

Katsete eesmärgiks oli välja selgitada mõningate faktorite mõju (kaltsiumi dominee
rimine kalioonide summas, bikarbonaatioonide rohke esinemine), mis õhukestel huumus-
karbonaatmuldadel looduslikus seisundis või pärast nende keemilisi melioratsiooni hapes-
tamise teel, mille tagajärjeks on kaltsium- ja magneesiumioonide kontsentratsiooni tõus,
võivad pärssida männi mineraalset toitumist.

Katsete tulemused näitasid järgmist.
1. Küllaldase loitainetega varustatuse korral ei põhjusta Ca, Mg ja К vahekorra

muutumine toitekeskkonnas märgatavaid muutusi seemikute kasvus, vaatamata olulistele
nihetele nende keemilises koostises. Katioonide vahekorra mõju seejuures oleneb kesk-
konna pH-st ning nitraatidega ja fosfaatidega varustatuse tasemest. Antud tingimustes
oli seemikute kasvuga kõige tihedamas korrelatsioonis suhe (Ca-f Mg)/K okastes.

2. Männiseemikud taluvad rahuldavalt kõrgeid lahustunud Ca ja Mg kontsentrat-
sioone, vaatamata nende sisalduse mitmekordsele suurenemisele assimileerivates organi-
tes. Kõigi toiteelementidega küllaldase varustatuse puhul ei põhjusta Ca ja Mg kont-
sentratsiooni tõus toitekeskkonnas ilmseid antagonistlikke nähte teiste toiteelementide
omastamisel.

3. Kaltsium neeldunud vormis on rnänniseemikutele raskesti omastatav, mille tõttu
tema rohke esinemise korral substraadis ei tõuse tema kontsentratsioon taimedes. Paremini
omastatav on kaltsium CaC03 vormis.

4. Männiseemikud on tundlikud bikarbonaatiooni kõrgete kontsentratsioonide suhtes,
võrreldes ekvivalentsete Ca ja Mg kontsentratsioonidega. Bikarbonaatiooni mõjul pidur-
dub klorofülli süntees, mis väliselt avaldub okaste kloroosis. Bikarbonaatiooni kõrge
kontsentratsiooni negatiivse mõju põhjuseks tuleb pidada nii omastatud raua inaktivisee-
rumist juurtes kui ka põhitoiteelemenlide (N, P, Ca ja Mg) inhibeeritud absorptsiooni.
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Zooloogia ja Botaanika Instituut 28. II 1966



Л. RIISPERE

STUDIES ON THE MINERAL NUTRITION OF SCOTCH PINE
(PINUS SILVESTRIS L.) ON RENDSINA SOILS

I, EFFECTS OF CONCENTRATIONS OF CALCIUM, MAGNESIUM,
AND BICARBONATE ON THE NUTRITION OF SEEDLINGS IN SAND CULTURES

Summary

The purpose of this investigation was to gain basic information about some factors
presumably limiting the mineral nutrition of scotch pine on thin calcareous soils as in
their native state (predominance of calcium in sum of cations, excess of bicarbonate
ions) as well as after their chemical amelioration by acidification (increased
concentrations of calcium and magnesium ions).

The principal conclusions of this study are the following;
1. At a sufficient level of supply with all nutrient elements, the varying of ratio

between Ca, Mg and К in nutrient medium does not affect seriously the growth of
seedlings in spite of considerable deviations in their nutrient content. At the same time,
the effect of ratio between cations is depending on pH and the level of supply with
nitrate and phosphate in rooting medium. Under given conditions, the growth of seedlings
is strongly correlated with the ratio (Ca -j-Mg)/K in needles.

2. The scotch pine seedlings are tolerant to progressively higher concentrations of
Ca and Mg in nutrient medium, despite a two-threefold increase in their content of
assimilatic organs. At a sufficient supply of all nutrient elements, the increasing
concentrations of Ca and Mg in rooting medium did not induce any considerable
antagonism in the absorption of other nutrient elements.

3. Ca in exchangeable form is poorly available to pine seedlings. Therefore, the
accumulation of Ca within plants does not increase even in the case of an abundance of
exchangeable Ca in rooting medium. This cation is more easily absorbed from CaC03 .

4. The scotch pine seedlings are susceptible to increased concentrations of
bicarbonate (as compared with equivalent concentrations of Ca and Mg). A high level
of bicarbonate in nutrient medium tended to decrease the synthesis of chlorophyll,
resulting in developed chlorosis. The cause of toxic effects of high levels of bicarbonate
in nutrient solution seems to exist in the inactivation of iron within roots as well as in
the inhibited absorption of the basic nutrient elements (N, P, Ca and Mg).

Academy of Sciences of the Estonian SSR. Received
Institute of Zoology and Botany Feb. 28, 1966
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	О ДВУХ НОВЫХ ИНДУЦИРОВАННЫХ МУТАНТАХ У ТОМАТА LYCOPERSICON ESCULENTUM MILLER
	Фото 1. Растения; А исходной формы, Б мутанта cyathiformis.
	Фото 2. Стебель: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 3. Листья: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 4. Всходы; А исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Фото 5. Лист: А мутанта Tortilis, Б исходной формы.
	Фото 6. Растения: А■— исходной формы, Б мутанта Tortilis.

	УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КАМЕРА ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ ЛИСТЬЕВ В АТМОСФЕРЕ РАДИОАКТИВНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
	Рис. 1. А Фотосинтетическая камера. Б Ванна с ртутью. 1 лист или диск из листа в держателе, 2 рычаг, 3 термосопротивление, 4 водяной радиатор, 5 трубки для циркуляции газа, б воронка и сосудик для зарядки камеры МС02.
	Рис. 2. Схема освещения (вид сверху); 1 ванна с ртутью, 2 фотосинтетическая камера, 3 лист в камере, 4 лист при предварительном освещении, 5 зеркало, 6 прожекторная лампа, 7 конденсор, 8 жидкостный фильтр, 9 фильтры из цветных стекол, 10 пластинка из органического стекла, И пиранометр Янишевского.
	Рис. 3. Схема добавочных систем к фотосинтетической камере: 1 фотосинтетическая камера, 2 газгольдер, 3 мембранный насос, 4 торцовый счетчик, 5 фильтр с 20%-ным КОН, 6 насос, 7,8 трубки для продувания системы, 9 трехходовые краны.
	Рис. 4. Схема прибора для контроля за изменениями концентрации углекислоты: 1 счетчик СБТ-9, 2 уплотнение, 3 газовое пространство, 4 соединительные трубки, 5 корпус из органического стекла.
	Untitled
	Рис. 5. Поглощение НС02 дисками из листьев в камере при экспозициях различной продолжительности (по радиоактивности 5 дисков). Рис. 6. Снижение радиоактивности газа в «малой системе» в течение экспозиции за счет поглощения нСОг диском из листа фасоли.
	Рис. 7. Поглощение 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от освещенности при трехминутных экспозициях (по радиоактивности 5 дисков) .

	ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
	MUUTUSED SAMMALKATTES LOODUSLIKE NIITUDE PEALTPARANDAMISEL
	Joon. 1. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus Laelatu puisniidu (Filipendula hexapetala—Sesleria coerulea ass.) väetuskatses esimesel ja teisel katseaastal.
	Joon. 2. Sambiarinde üldkatteväärtus ja sammalde kogukaal soostunud niidu (Carex davalliana ass.) ja parasniiske aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montanq ass.) väetuskatses.
	Joon. 3. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Scorzonera humilis’e—Carex pallescens’i ass.) väetuskatses 6.—9. katseaastal.
	Joon. 4. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montana ass.) väeluskatses 6.—9. katseaastal (tk. heinaseemne täiendav külv).
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	НОВЫЕ ВИДЫ ЦИКАДОВЫХ (HOMOPTERA : CICADINA) ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. I
	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).

	TWO NEW SPECIES OF PHORIDAE (.DIPTERA) FROM THE KURIL ISLANDS, SAKHALIN DISTRICT, U.S.S.R.
	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
	Fig. 3. Macerated and expanded, hypopygium from right. a anal tube, b upper part, c lower part, d extruded copulatory organ, spiral process, e ditto, bifid process. Figs. 2 and 3. Borophaga (Peromiira) multisetolis n. sp., paratype, $. Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded, left side diagonally from rear.
	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.

	СРАВНЕНИЕ БЕЛКОВОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ СУДАКА ПЯРНУСКОГО ЗАЛИВА И ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
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	К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН ПРИ ГЕТЕРОДЕРОЗЕ БОБОВЫХ
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
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	ЗНАЧЕНИЕ НАЕЗДНИКОВ РОДА HOROGENES FÖRSTER (ICHNEUMONIDAE, OPHIONINAE) В ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ КАПУСТНОЙ МОЛИ (PLÖTELLA MACULIPENNIS CURT.) В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Рис. 1. Численность гусениц и коконов капустной моли в 1962—1964 гг. на 100 растений.
	Рис. 2. Колебание среднемесячных температур и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с соответствующими средними многолетними (1950 —1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная линия многолетние среднемесячные данные; положительные отклонения от среднего многолетнего уровня показаны выше, а отрицательные отклонения ниже этой прямой.
	Pnc. 3. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты среди плодового сада с относительно богатой растительностью в непосредственной его близости; Б участок капусты в большом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной его близости.
	Рис. 4. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты с древесной, кустарниковой и травянистой растительностью по его краям; Б участки капусты в полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной их близости.
	Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кустарниково-травянистой растительностью. (Окрестности г. Тарту.) А верхняя часть южного склона; Б нижняя часть этого же склона. Высота всего столбца показывает численность гусениц и коконов капустной моли на 1 растение, а заштрихованная часть столбца процент зараженности вредителя паразитами.
	Рис. 6. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, расположенном среди большого массива этой культуры. (Окрестности г. Тарту.) Обозначения те же, что на рис. 5.
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	ТЕПЛООБМЕН И ПОВЕДЕНИЕ ПТИЦ В ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Дневная ритмика кормления птенцов; Л—у Turdus т. musicus L., Б— у Т. р. philomelos Brehm. (по Keskpaik, 1963). 3-и сутки 5-е сутки 4-е „ 9-е „
	Рис. 2. Поведение птиц-родителей (Turdus т. musicus L.) и температура в гнезде у птенцов (5 особей). 4, $ прилет самки 4 4-суточные при 14° f S вылет самки из гнезда 5а 5-суточные при 14° к кормление птенцов 56 6-суточные при 17° i прямая солнечная радиа- 6а 7-суточные при 16,5° ция 66 9-суточные при 19° 3 3-суточные при 14,5°
	Рис. 3. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (имп/мин) ( ) и температуры ( ) в гнезде у птенцов Turdus т. musicus L. в природных условиях при 15—17°. 5,6, 7 возраст птенцов (в сутках) — прилет самца Значение остальных знаков см. на рис. 2. Ф самка шевелится на гнезде
	Рис. 4. Регистрация электрической активности в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L, в природных условиях. (Цифры обозначают время в мин.) ф прилет самки ф вылет самки из гнезда
	Рис. 5. Электрическая активность в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L. при охлаждении в течение 25 мин. Значение остальных знаков см. на рис. 4.
	Рис. 6. Положение птенцов различного возраста в гнезде через 10 мин после вылета самки: А 1-суточные Г 4-суточные Б—2„ Д 5 В—3„ Е 6
	Рис. 7. Положение птенцов дрозда в гнезде при различной температуре среды через 15—20 мин после экспозиции в камере. А, Б 1-е сутки В 4-е „ Г 7-е „
	Рис. 8. Температура в гнезде под группой птенцов из 4—5 особей [Turdus т. musicus L.) при кратковременном (I, II) и длительном охлаждении (III) I. 1, 2 1-суточные при 8° 111. 10 5-суточные при 17° 3 2-суточные при 11° 11 6-суточные при 18° 4 3-суточные при 8° 12 9-суточные при 20° 5 5-суточные при 12° j скучивание птенцов 11. 7 7-суточные при 12° ' пРямая солнечная 8 8-суточные при 11° радиация 9 10-суточные при 10°
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	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	PÕLEVKIVITOORFENOOLIDE NORMEERIMISEST LOODUSLIKES VEEKOGUDES
	Joon. 1. Valgete vereliblede noorvormide sisaldus küülikute veres.
	Joon. 2. Fenoolide sisaldus küülikute veres.
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	EESTI FOSFORIIDI TOLMU SISSEHINGAMISEST SUGENEVA KOPSUDE TOLMUFIBROOSI MORFOLOOGIAST
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 12 kuud pärast fosforiiditolmu intratrahheaalset manustamist. Rohkesti rakulis-fibroosse ehitusega sõlmekesi. (Suurendus ИOХ-)
	Mikrofoto 2. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Väheldased tolmukolded ja ebaühtlaselt paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 80X-)
	Mikrofoto 3. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Lümfohistiotsütaarsete rakkude ja fibroblastide rohkenemisest ning tolmurakkude sisaldusest paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 330X-)
	Mikrofoto 4. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Perivaskulaarne tolmuladestus ja reaktiivne rakkude rohkenemine. (Suurendus 90X-)

	SIDEKOELISE REPARATSIOONI KULG LÜHI- JA PIKALAINELISTE ULTRAVIOLETTKIIRTE TOIMEL
	Mikrofoto 1. Granulatsioonivöönd kontrollrühma rotil 12-ndal päeval pärast operatsiooni. (Suurendus 80 X-)
	Mikrofoto 2. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga Vs bd. 12 päeva. On kujunenud lai ja kohev granulatsioonivöönd. (Suurendus 80 X.)
	Mikrofoto 3. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga V 2 bd. 12 uäeva. Granulatsioonivööndi äärel on näha rohkesti hiidrakke. (Suurendus 100 X-)
	Mikrofoto 4. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga 1 bd. 12 päeva. Hiidrakud on granulatsioonivööndi äärel moodustanud pideva barjääri. (Suurendus 250 X-)
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	KEEMILINE MUTAGENEES
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	THE MICELLAR STRUCTURE OF DNA
	Fig. 1. Small angle X-ray diffraction pattern of Acipenser güldenstädü sperm “superpolymer” DNA: two reflections are visible. DNA concentration 34 per cent dry weight in distilled water; Ni-filtered Cu Ka radiation.
	Fig. 2. Plots of the square of the Bragg spacing (10—16 X X s~2) versus reciprocal of weight concentration of DNA (c— •) for “superpolymer” DNA specimens: X calf thymus DNA, о Acipenser güldenstädii sperm DNA.
	Fig. 3. Central part of X-ray diffraction pattem of “superpolymer” DNA fibre at 95 percent relative humiditv. Arrow points the 41 Ä reflection.
	Fig. 4. Electron micrograph of “superpolymer” DNA fibre, 65 Ä in diameter, consisting of 4 DNA double helices. Shadowed with Pt-Pd alloy at an angle of 8 degrees from the plane of supporting film, X 100 000. Arrow shows the direction of shadow. (Authors are indebted to Mrs. A. Kaftanova for this photograph.)
	Fig. 5. A tentative scheme for deoxyribonucleoprotein extraction and small angle diffraction experiments. I native DNH in interphase nuclei, II water-extracted DNH, 111 water-extracted DNH precipitated in 0.14 M NaCl, IV salt-extracted DNH, without mechanical rupture of DNA micelles, V salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl, VI saltextracted DNH, with mechanical rupture of DNA micelles, VII salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl.

	Rx ПОЛЕЗНЫЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕИЗВЕСТНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИХ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕНИИ НА БУМАГЕ
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 3. Варьирование средних по сериям значений Rj цианидина (A), пеларгониднна (Б) и £?Пел цианидина {В) з одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель В, бумага «Б», число хроматограмм в каждой серин 10; все значения экстраполированы на х 800 по шкале /?-1000. Секторы на диаграммах соответствуют отдельным сериям; черными кружочками обозначены средние значения по сериям, причем их расстояние от центра пропорционально отклонению от среднего по всему эксперименту (х = 800). Расположение кружочка в центре 10 соответствует средним значениям 797—803, в 9—79Ö – 796 и 804—810; в 8 783—789 и 811 817; в 7 776—782 и '818—824; в 6 769—775 и 825—831; в 5 762—768 и 832—838; в 4 755—761 и 839—845; в 3 748—754 и 846—852, в 2 741- 747 и 853—859; в 1 734—740 и 860— 866, в 0 733 и ниже и 867 и больше.
	Рис. 4. Кривые нормального распределения единичных значений Rf цианидинт. Rj пеларгонидина и А?Пел Цианидина в одном из экспериментов по 200 хроматограммам. Растворитель А; бумага FN-11; все значения экстраполированы на х■ 1000 по шкале R ■ 1000.
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	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ПЛАСТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ ДВУХ РАЗНЫХ ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ СОРТОВ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ОСЕНЬЮ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН ПРИ ПРАТИЛЕНХОЗЕ НЕКОТОРЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Влияние нематоды Р. penetrans на рост ячменя: 1,2 незараженные 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 2. Влияние нематоды Р. penetrans на рост пшеницы; 1,2 незараженные. 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 3. Влияние нематоды Р. penetrans на рост кукурузы: 1,2 незараженные, 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 4. Влияние нематоды Р. penetrans на рост моркови: 1,2 незаряженные, 3, 4 зараженные растения.
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	TWO NEW SPECIES OF EXIDIOPSIS
	Fig. 1. Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Railv. (TAA 17 117) (X 1 -5).
	Fig. 2. Exicliopsis pallida Wells et Raitv. (ТАЛ 14 595) (XFS).
	Fig. 3. Exidiopsis gr is eo-b rünne a Wells et Raitv. A basidium (from TAA 17Ü31), В portion of fertile hypha with early basidium, segmented basidium, and collapsed basidium (from TAA 17 031), C basidiospores (from TAA 17 031), D cystidium (from TAA 17 048), E thick-walled, cylindrical dikaryophysis (from TAA 17 133), F portion of branching dikaryophysis (from TAA 42 954), G projecting apex of septate cystidium (from TAA 17 043), И – projecting apex of cystidium with collapsed tip (from TAA 17 048). (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus.)
	Fig. 4. Exidiopsis pallida Wells et Raitv. A portion of fertile hypha showing probasidia and collapsed basidium, В segmented basidium, C portion of fertile hypha with segmented basidium and young, cylindrical dikaryophysis, D, E cylindrical dikaryophyses, F basidiospores, one germinating by repetition. (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus from the holotype (TAA 14 595)).
	Fig. 5. Geographical distribution of Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Raitv. (a), and Exidiopsis pallida Wells et Raitv. {b).

	SOME NEW DATA ON PHORIDAE (DIPTERA) IN ESTONIA
	Situation of the localities: 1 Puhtu, 2 Kiili, 3 Lihula, 4 Tuhu, 5 Lasma, 6 Väatsa, 7 Tooma, 8 Venevere, 9 Saare, 10 Sõmerpalu.

	SESOONSETEST MUUTUSTEST SEENKONNAS*
	Joon. 1. Liikide ja \iljakehade esinemise dünaamika jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 2. Dominantide vaheldumine jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 3. Dominantide vaheldumine mustika-kasvukohatüübis haava-kase-kuuse puistus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 4. Dominantide vaheldumine seljarohu-naadi kuusikus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 5. Liikide ja viljakeliade arvukuse dünaamika pohla- ja siirdesoo-kasvukohatüübis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. pohla-kasvukohatüüp siirdesoo-kasvukohatüüp
	Untitled
	Joon. 6. Dominantide vaheldumine siirdesoo-kasvukohatüubis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. Joon. 7. Mõnede liikide viljakehade esinemise dünaamika pohla- ja siirdesookasvukohatüübi kase-kuuse-männi puistus 1955. aastal. a siirdesoo-kasvukohalüüp Russula decolorans Lactarius rufus b pohla-kasvukohatüüp J Russula decolorans Lactarius rufus Lactarius subdulcis Paxillus involutus Joon. 8. Dominantide vaheldumine pohla-kasvukohatüübis kasekuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal.
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	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ хвои сосны ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ГОДЫ УЧЕНИЯ А. МИДДЕНДОРФА В ТАРТУСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
	Фото 1, Текст клятвы врача, подписанный А. Ф. Миддендорфом 2 июня 1837 г (по ст. стилю). (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л, 79).
	Фсто 2. Выдержка из экзаменационного протокола А. Ф. Миддендорфа. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, он. 2, ед. хр. 16807, л. 5).
	Фото 3. Титульный лист академической истории болезни, составленной А. Ф. Миддендорфом. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л. 36).
	Фото 4. Титульный лист докторской диссертации А. Ф. Миддендорфа

	О РАБОТЕ А. МИДДЕНДОРФА ПО РАЗВЕДЕНИЮ сельскохозяйственных животных
	ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ А- МИДДЕНДОРФА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИЙ МИГРАЦИЙ И ОРИЕНТАЦИИ ЖИВОТНЫХ
	О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В РАСПРОСТРАНЕНИИ АВИФАУНЫ ТАЙГИ
	ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭНЕРГЕТИКИ ОПУХОЛЕЙ И НОРМАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К АЛКИЛИРУЮЩИМ АГЕНТАМ*
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	C-VITAMI IN [-AINEVAHETUSEST JA BIOFLAVONOIDIDE TOIMEST SELLELE
	Untitled
	Untitled
	APRIKOOSIPUU AKLIMATISEERUMISE TULEMUSTEST
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEK
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ARENGUST JA TÄHTSAMATEST SAAVUTUSTEST SEITSEAASTAKUL (1959—1965), TEADUSLIKORGANISATOORSEST TÖÖST 1965. AASTAL JA AKADEEMIA 1966. AASTA TÖÖPLAANIST
	VÕNKUVAD PROTSESSID BIOLOOGIAS JA KEEMIAS
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	ИЗМЕНЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ БРЮССЕЛЬСКОЙ КАПУСТЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИВИВКИ НА КРАСНОКОЧАННУЮ
	Фото 1. Слева краснокочанная капуста ’Каменная головка’ (подвой), справа брюссельская капуста Геркулес 118’ (привой).
	Фото 2. Измененная форма (Vi) от прививки ’Геркулес 1!8’ на ’Каменную головку’.
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	TÄIENDAVAID ANDMEID ROOKIMISE TEEL SAADUD MUUTUNUD ROOSKAPSAVORMI BIOKEEMILISTE OMADUSTE KOHTA, VÕRRELDUNA LÄHTEVORMIGA
	Untitled
	Untitled

	POLÜFENOOLSETE ÜHENDITE DÜNAAMIKAST MÕNEDE VILJAPUU LII Kl DE NOORTES LEHTEDES
	Joon. I. Polüfenoolsete ühendile sisaldus aprikoosipuu noortes lehtedes
	Joon. 2. Polüfenoolsete ühendite sisaldus ploomipuu noortes lehtedes.
	Joon. 3. Polüfenoolide üldsumma ja seotud fraktsiooni sisaldus võrsel erinevas kõrguses asetsevates ning erineva vanusega lehtedes; А Moldaavia reproduktsioon, В Krasnodari reproduktsioon. (Jämedalt viirutatud lõik seotud fraktsioon.)

	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ И РОСТ РАЗНЫХ ФОРМ КРАСНОГО КЛЕВЕРА ПОД ПОКРОВНОЙ КУЛЬТУРОЙ
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
	Untitled
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	THE THERMAL DENATURATION OF DNA COMPLEXES WITH PROTAMINE PEPTIDES
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
	Untitled

	К ВОПРОСУ О ПРОТОТРОФНОСТИ И РАДИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ
	Untitled
	Untitled
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	Untitled
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	LÜMFISÜSTEEMI OSAST KANADE KALTSIUMI- JA FOSFORIAINEVAHETUSES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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	ДОПОЛНЕНИЕ К ОПИСАНИЮ НОВЫХ ВИДОВ ЯСТРЕБИНОК СОВЕТСКОГО СОЮЗА MANTISSA AD DESCRIPTION ЕМ SPECIERUM NOVARUM GENERIS HIERACIUM L. EX U.R.S.S. LECTARUM
	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (CORTICIACEAE U.R.S.S. III)
	ДАННЫЕ О НЕКОТОРЫХ DEUTEROMYCETES, ОБИТАЮЩИХ ВМЕСТЕ С РЖАВЧИННЫМИ И МУЧНИСТО-РОСЯНЫМИ ГРИБАМИ
	Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.
	Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidiileucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
	Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno sporangium cornutum ткани листа.
	Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium campanulae.
	Untitled

	О НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДАХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) В ПРИБАЛТИКЕ
	Untitled

	KAURIDE (GAVIAE) RÄNDEST LÄÄNEMERE IDAOSAS JA VALGE MERE PIIRKONNAS
	Joon. 1. Punakurk-kauri (tühi ring) ja järvekauri (must ring) taksonoomiliste andmete võrdlus ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi materjalide alusel: А kere pikkus, В sirulaius, C tiiva pikkus, D raskus.
	Joon. 2. Kauride sügisrände dünaamika Eesti põhjarannikul 16. septembrist kuni 20. oktoobrini viispäevakute kaupa.
	Joon. 3. Kauride sügisrände päevarütm: 1 Soome lahe lõunarannikul nelja tunni jooksul, alates päikesetõusust; 2 Suures väinas kogu valge aja jooksul.
	Joon. 4. Kauride sügisrände valdavad suunad Läänemere idaosas ja Valge mere piirkonnas.
	Untitled
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	TEMPERATUURI MÕJUST VALKUDE MOLEKULKAALU MÄÄRAMISEL GEELFILTRATSIOONI ABIL*
	Joon. 1.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	FOSFORÜLEERUMISE JA HINGAMISE SEOSE TUGEVNEMISEST HUMISOOLI TOIMEL*
	Humisooli mõju türoksiinist tingitud kehakaalu langusele küülikutel. I seeria küülikud, kes said ainult türoksiini; II seeria küülikud, kes said türoksiini koos humisooliga.
	Untitled

	HUMISOOLI JA RUTIINI KOOSTOIMEST OKSÜDATIIVSESSE FOSFORI) LE ER OMI SSE MAKSAKOE MITOKONDRITES
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	AINEVAHETUSE NIHETEST KATSELOOMADEL HUMISOOLI TOIMEL
	Joon. 1. Hiirte rektaalne temperatuur huinisooli ja türeoidiini manustamise vältel. kontrollhiired (I rühm) humisooli saanud hiired (11, 111 ja IV rühm) türeoidiini saanud hiired (V rühm) türeoidiini + humisooli saanud hiired (VI, VII ja VIII rühm)
	Joon. 2. Hiirte elu kestus eksikaatoris. Tulpade viirutus tiheneb humisooli kontsentratsiooni tõusuga. I usalduspiirid

	ВЛИЯНИЕ ГУМИЗОЛЯ НА АКТИВНОСТЬ ЛЕГКОРАСТВОРИМОЙ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗЫ МЫШЕЧНЫХ ТКАНЕЙ
	Рис. 1. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I—контроль, II после 10 инъекций гумизоля, 111 после 20 инъекций гумизоля, IV после 30 инъекций гумизоля. Заштрихованные столбики в нормальных условиях, незаштрихованные после добавочного введения инсулина. 1 средняя ошибка (т).
	Рис. 2. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I контроль, II после введения тиреоидина, 111 после введения териоидина и 10 инъекций гумизоля. I средняя ошибка (т).

	HUMISOOLI TOIMEST VERERAKKUDE HEKSOKINAASI AKTIIVSUSESSE
	Joon. 1. Humisooli toime küüliku leukotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 10. katsepäeval, 3 20. katsepäeval, 4 10. päeval pärast viimast humisooli manustamist.
	Untitled
	Joon. 2. Humisooli toime küüliku erütrotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 5. katsepäeval, 3 10. katsepäeval, 4 20. katsepäeval.

	HUMISOOLI TOIMEST ERÜTROTSÜÜTIDE ADENOSIINTRIFOSFATAASI AKTIIVSUSESSE*
	Joon. 1. Küüliku erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsuse dünaamika humisoolikuuri puhul (I katseseeria, küülik nr. 3).
	Joon. 2. Mumisooii ennevaxe Kontsentratsioonide pärssiv toime erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsusesse.
	Untitled

	О ТАКСОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ FAVOSITES COREANIFORMIS SOKOLOV
	Рис. 1. Продольные разрезы двух полипняков близкого диаметра, показывающие неодинаковый характер стереозоны. О. Готланд, Грогансхувфуд; лудлов, слои Хемсе. (По Tripp, 1933). X 1,5.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II
	HAHAVARUDE KÜSIMUS ÜLELIIDULISEL NÕUPIDAMISEL
	Albert Üksip
	Untitled
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	STRUCTURE OF DEOXYRIBONUCLEOPROTEIN OF SPERM NUCLEI: NUCLEOPROTAMINE STRUCTURE
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	KAELA JA RINNA LÜMFIJUHA VENOOSSESSE SÜSTEEMI SUUBUMISE ISEÄRASUSED JA SEALT LÜMFI SAAMISE METOODIKA LAMMASTEL
	Joon. 1. Kaela lümfijuha kulgemise variandid (a, b, c) lammastel: / kaela lümfijuha; 2 kaela tõusev arter ja veen.
	Untitled
	Joon. 2. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid (a, b, c, d) uttedel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter; 6 I roie. Joon. 3. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid jääradel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter ja veen; 6' I roie.


	ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ LARUS RIDIBUMDUS L. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЫЛУПЛЕНИЯ
	Рис. I. Изменения в потреблении кислорода (02 мл/г в час при 0° 760 мм Hg) в зависимости от температуры окружающей среды у птенцо!3 обыкновенной чайки, яйцо с проклевом; —•— «мокрые птенцы»; —оптенцы после обсыхания; --о-- накормленные птенцы.
	Рис. 2. Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды у птенцов обыкновенной чайки. Обозначения те же, что на рис. 1.
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	ФОТОПЕРИОДИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ РАСТЕНИИ КУКУРУЗЫ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Untitled

	KAPSAKOI (PLUTELLA MACULIPENNIS CURT.) FOTO PERIOOD I LINE REAKTSIOON
	Päeva pikkuse mõju kapsakoi l nukkude kaalule; 2 nukkude üldpikkusele (Pj; 1=0,5 mm); 3 nukkude pikkusele parema tagajala tipuni (P 2; 1 —0,5 mm); 4 nukkude pea maksimaalsele dorsaalsele laiusele (L 2; 1 = 0,143 mm); 5 nukkude ventraalsele laiusele (Lg 1 =0,25 mm); 6 rööviku- ja nukujärgu kestusele; 7 suremusele neljandas instaaris.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	EKSOGEENSE LÄMMASTIKU MÕJU ANTOTSÜAANIDE BIOSÜNTEESILE JA LÄMMASTIKU ÜHENDITE SISALDUSELE TATRAIDANDEIS
	Joon. 1. Antotsüaanide sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides (kongo punase milligrammprotsentides hüpokotüülide toorkaalust).
	Joon. 2. Üldlämmastikusisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsenlides toorkaalust).
	Joon. 3. Mitlevalgulise lämmastiku sisaldus karbarniidi- ja ammooniumnitraadi lahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehledes (miili grarnmprotsentides toorkaalust).
	Joon. 4. Valgulise lämmastiku sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsentides toorkaalust).
	Untitled
	Untitled
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	Untitled

	О ХАРАКТЕРЕ ДЕЙСТВИЯ СВЕТА НА БИОСИНТЕЗ ТРИПТОФАНА В ЗЕЛЕНЫХ ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
	Рис. I. Изменение скорости биосинтеза триптофана в течение 7,5- часовой экспозиции при комнатной температуре на свету и в темноте.
	Рпс. 2. Зависимость эффекта света'от температуры (100% содержание’триптофана в темповом варианте).
	Рнс. 3. Зависимость скорости биосинтеза триптофана от интенсивности света.
	Рис. 4. Скорость биосинтез." триптофана на свету различного спектрального состава (атмосфера азота).

	ÜHEST nn. N-VIIRUSE PUHUL TÄHELDATUD MUTATSIOONI NÄHTUSEST
	Fotod 1 ja 2. Moondunud õisi N-viiruse mütantvorrriiga NR infitseeritud Nicotiana rustica 1.

	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SILVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Схема установки для выращивания сеянцев в песчаных культурах: а полиэтиленовый сосуд; б кварцевый песок; в капроновое сито; г дренаж; д корпус вентиля; е резиновая трубка; ж колба с питательным раствором.
	Рис. 2. Песчаные культуры с сеянцами сосны в вегетационном домике. При передвижении вагонеток колбы с питательным раствором ставят на свободную площадку между сосудами.
	Рис. 3. Влияние соотношения Ca/Mg в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 1.
	Рис. 4. Влияние соотношений Ca/Mg и Са/К в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 2..
	Рис. 5. Влияние концентраций CaS04 (опыт 3) и СаС12 (опыт 4) в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержа нию элементов в мг-экв/100 г).
	Рис. 6. Влияние CaCO.i, NaHC03, СаС12, MgCl2 и NaCI на содержание хлорофилла в хвое. Опыт 4.
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	SAMMALDE MÕJU MÕNEDE NIIDUTAIMEDE SEEMNELISELE UUENEMISELE
	Joon. 1. Suhtelised indanemisprotsendid eri katsepäevadel.
	Joon. 2. Idandite lehtede ja juurte suhteline pikkus: а Festuca pratensis; b Festuca rubra-, c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Joon. 3. Idandite suhteline kaal; а Festuca pratensis; b Festuca rubra; c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ANDMEID PÕHJA-EESTI RANNIKUALA LIUDSEENTE (DISCOMYCETES) KOHTA
	.loon. 1. Belonioscijpha culmicpla (Desm.) Dennis eoskotiel, paralüüsid ja eosed. (Suurend. 750 X-)
	.loon. 2. Dasyscyphus sulphureus (Pers.) Massee karvad, eoskolt, paralüüs ja eosed. (Suurcnd. 750 X-)
	Joon. 3. Helotium rhodoleupum (Fr.) Fr. eoskotid, eosed ja apoteetsiumi koore rakud. (Suurend. 750 X-)
	Joon. 4. Hyaloscypha lacnobrachya (Desm.). Nannf. eoskotid, eosed ja karvad. (Suurend. 750X.)

	UUS MEETOD KLASSIFIKATSIOONI ÜHIKUTE PÜSTITAMISEKS
	Untitled
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	Untitled
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	Untitled
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	ДАТИРОВАНИЕ ДРЕВНИХ ОБРАЗЦОВ РАДИОУГЛЕРОДНЫМ МЕТОДОМ
	Untitled
	Рис. 2. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора (2) и количества углерода в бензоле (1,2). 1 при составе сцинтиллятора; РРО 4 г/л-f-РОРОР 0,1 г/лнафталин 100 г/л + бензол 400 мл/л в Л£-ксилоле; 2 РРО 4 г/л -J- РОРОР 0,1 г/л 4- нафталин 100 г/л в бензоле.
	Untitled
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	О ВЛИЯНИИ ТИРОКСИНА НА АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗЫ ЭРИТРОЦИТОВ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	BIOFLAVONOIDIDE TOIMEST ADENOSIINTRIFOSFATAASI AKTIIVSUSESSE MAKSAKOE MITOKONDRITES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Rutiini ja katehhiinidega preinkubeerimise mõju ATF-aasi aktiivsusele maksakoe mitokondrites: 1 kontroll 2 kontroll 1 3 rutiin l preinkubeeritud mitokondrid 4 katehhi inid j

	SARKOOM 45 HEKSOKINAASI AKTIIVSUSEST JA SELLE MÕJUTATAVUSEST SARKOLÜSIINRAVIGA
	Joon. 1. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsuse dünaamika. Heksokinaasi aktiivsus on väljendatud glükoosi hulga vähenemise põhjal rnikro grammides 1 mg valgulämmastiku kohta. Viirutatud tulbad väljendavad fermendi aktiivsust kontroll-loomade sarkoomides, viirutamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 2. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsus, arvutatud lähtekoe kaalu kohta. Viirutatud tulbad väljendavad glükoosi hulga vähenemist mikrogrammides sarkoomi ekstraktis, viirulamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 3. Sarkoom 45 ekstrakti lämmastikusisaldus. Viirutatud tulbad väljendavad kasvaja ekstrakti valgulämmastiku hulka milligrammides kontroll-loomadel, viirutamata katseloomadel.
	Joon. 4. Sarkoom 45 keskmised kaalud ja kasvu pidurduse protsent. Sarkooinide keskmised kaalud grammides on avaldatud logaritmilisel kujul. Ringid väljendavad kasvaja kaalu kontroll-loomadel, kolmnurgad sarkolüsiiniga ravitud loomadel. Sarkolüsiiniga saavutatud sarkoomi kasvu pidurduse ulatus Schreki järgi on näidatud ravipäevade all.

	ТОРМОЗЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ГУМИЗОЛЯ НА МЕТАМОРФОЗ ГОЛОВАСТИКОВ
	Рис. 1. Влияние гумизоля на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей в первой серии опытов. К контроль; 2,3, 4 группы с гумизолем при разведениях IO3, 5 • 10-5 и 5-10-° соответственно; з— появление впервые задних конечностей.
	Рнс. 2. Влияние гумизоля и тиреоидина на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей во второй серии опытов, ff кормление тиреоидином; остальные обозначения те же, что и на рис. 1.
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	Illustrations
	Taimede kõrguse sõltuvus mulla reaktsioonist: 1 Ononis repens, 2 Ononis arvensis, 3 Medicago iupulina, 4 Trifolium repens, 5 Trifolium arvense, 6 Vicia silvaüca, 7 Vicia sativa, 8 Anthyllis vulneraria, 9 Lotus corniculatus, 10 Lathyrus silvesiris, 11 Lathyrus vermis.
	Фото 1. Растения; А исходной формы, Б мутанта cyathiformis.
	Фото 2. Стебель: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 3. Листья: А мутанта cyathiformis, Б исходного сорта.
	Фото 4. Всходы; А исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Фото 5. Лист: А мутанта Tortilis, Б исходной формы.
	Фото 6. Растения: А■— исходной формы, Б мутанта Tortilis.
	Рис. 1. А Фотосинтетическая камера. Б Ванна с ртутью. 1 лист или диск из листа в держателе, 2 рычаг, 3 термосопротивление, 4 водяной радиатор, 5 трубки для циркуляции газа, б воронка и сосудик для зарядки камеры МС02.
	Рис. 2. Схема освещения (вид сверху); 1 ванна с ртутью, 2 фотосинтетическая камера, 3 лист в камере, 4 лист при предварительном освещении, 5 зеркало, 6 прожекторная лампа, 7 конденсор, 8 жидкостный фильтр, 9 фильтры из цветных стекол, 10 пластинка из органического стекла, И пиранометр Янишевского.
	Рис. 3. Схема добавочных систем к фотосинтетической камере: 1 фотосинтетическая камера, 2 газгольдер, 3 мембранный насос, 4 торцовый счетчик, 5 фильтр с 20%-ным КОН, 6 насос, 7,8 трубки для продувания системы, 9 трехходовые краны.
	Рис. 4. Схема прибора для контроля за изменениями концентрации углекислоты: 1 счетчик СБТ-9, 2 уплотнение, 3 газовое пространство, 4 соединительные трубки, 5 корпус из органического стекла.
	Untitled
	Рис. 5. Поглощение НС02 дисками из листьев в камере при экспозициях различной продолжительности (по радиоактивности 5 дисков). Рис. 6. Снижение радиоактивности газа в «малой системе» в течение экспозиции за счет поглощения нСОг диском из листа фасоли.
	Рис. 7. Поглощение 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от освещенности при трехминутных экспозициях (по радиоактивности 5 дисков) .
	Joon. 1. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus Laelatu puisniidu (Filipendula hexapetala—Sesleria coerulea ass.) väetuskatses esimesel ja teisel katseaastal.
	Joon. 2. Sambiarinde üldkatteväärtus ja sammalde kogukaal soostunud niidu (Carex davalliana ass.) ja parasniiske aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montanq ass.) väetuskatses.
	Joon. 3. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Scorzonera humilis’e—Carex pallescens’i ass.) väetuskatses 6.—9. katseaastal.
	Joon. 4. Sambla- ja rohurinde üldkatteväärtus aruniidu (Sesleria coerulea—Carex montana ass.) väeluskatses 6.—9. katseaastal (tk. heinaseemne täiendav külv).
	Рис. 1. Hephathus pygmaeus n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (увеличение 42Х), Б эдеагус сбоку (120Х), В эдеагус сзади (120X), Г грифелек сбоку (90Х)-
	Рис. 2. Notus minutus п. sp.: А генитальный сегмент сбоку (60Х). Б генитальный сегмент снизу (90Х), В эдеагус сбоку (187Х). Б эдеагус сзади (187Х), Д грифелек сбоку (90Х). Е аподемы (42Х). Ж задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рнс. 3. Empoasca hankaensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (90Х), Б генитальный сегмент снизу (60Х), В отросток генитального сегмента (187Х), Е эдеагус сбоку (187 X), Д эдеагус сзади (187Х),£' конец грифелька (280Х). Ж—анальная трубка снизу (60Х). 3 отросток анальной трубки сбоку (180Х), И аподемы (40Х)-
	Рис. 4. Eupteryx ussuriensis n. sp.: A генитальный сегмент сбоку (60Х), Б отросток боковой лопасти извнутри (125Х), В эдеагус сбоку (125Х), Г эдеагус сзади (125Х)> Д грифелек (86Х), Е аподемы (40Х)-
	Рис. 5. Futasujinus pellucidus п. sp.: А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), Б генитальный сегмент сбоку (42Х), В пигофер и анальная трубка (влево сверху, вправо снизу) (42Х), Г эдеагус сбоку (120Х). Д эдеагус сзади (120Х), Е грифелек (120X). Ж – коннектив (90Х), 3 задний конец брюшка самки (45Х)-
	Рис. 6. Limotettix albolateralis n. sp.; A субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (42Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х). В генитальный сегмент сзади (42Х), Г конец отростка пигофера (120Х), Д эдеагус сбоку (180X), Е эдеагус сзади (120Х), Ж эдеагус сверху (180X), 3 грифелек (90Х), Н коннёктив (9ÕX)-
	Рис. 7. Elymana longispina n. sp.; A генитальный сегмент снизу (схем.) (ЗОХ), Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х), В генитальный сегмент сбоку (42Х), Г эдеагус сбоку (90Х), Д эдеагус сзади (90Х), Е конец грифелька (130Х), Ж коннектив (90Х). 3 конец отростка пигофера (130Х)-
	Рис. 8. Laburrus melanurus n. sp.; А субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (60Х). В генитальный сегмент сбоку (42Х). В эдеагус сбоку (130Х), В эдеагус сзади (130Х), Д конец эдеагуса сверху (375Х), Е конец грифелька (90Х), Ж коннектив (60Х), 3 задний конец брюшка самки (27Х).
	Fig. 1, Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., holotype $, Irons.
	Fig. 3. Macerated and expanded, hypopygium from right. a anal tube, b upper part, c lower part, d extruded copulatory organ, spiral process, e ditto, bifid process. Figs. 2 and 3. Borophaga (Peromiira) multisetolis n. sp., paratype, $. Fig. 2. Dried specimen, hypopygium partly extruded, left side diagonally from rear.
	Fig. 4—6. Bornphaga (Per о mit гa) multiseialis n. sp., paratypes, $
	Fig. 7. Borophaga (Peromitra) multisetalis n. sp., paratype, $. Wing.
	Fig, 8. Plastophora paliidicornis n. sp., 9. Wing.
	Рис. 1. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого на 25-й день после начала опыта: / сильно зараженные, отставшие в росте растения (в дальнейшем частично погибли); 2 незараженные растения.
	Рис. 2. Личинки клеверной нематоды 3-го и 4-го возраста, выделенные из корней клевера белого на 25-й день после начала опыта (см. рис. 1, /). (Увел. ок. 150 X).
	Рис. 3. Влияние клеверной нематоды на рост клевера белого: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рнс. 4. Влияние клеверной нематоды на рост чины луговой: 1 и 2 незараженные; 3 и 4 зараженные растения.
	Рис. 5. Цисты клеверной нематоды, выделенные в конце опыта из 50 см3 почвы около корней погибших растений чипы луговой (Lathyrus pratensis L.). (Увел. ок. 15Х).
	Рис. 1. Численность гусениц и коконов капустной моли в 1962—1964 гг. на 100 растений.
	Рис. 2. Колебание среднемесячных температур и осадков в 1962—1964 гг. по сравнению с соответствующими средними многолетними (1950 —1962 гг.) данными (г. Тарту). Горизонтальная линия многолетние среднемесячные данные; положительные отклонения от среднего многолетнего уровня показаны выше, а отрицательные отклонения ниже этой прямой.
	Pnc. 3. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты среди плодового сада с относительно богатой растительностью в непосредственной его близости; Б участок капусты в большом полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной его близости.
	Рис. 4. Зависимость уровня зараженности гусениц и коконов капустной моли паразитами от экологического окружения капустных участков. (Окрестности г. Тарту.) А участок капусты с древесной, кустарниковой и травянистой растительностью по его краям; Б участки капусты в полевом массиве этой культуры с относительно бедной прочей растительностью в непосредственной их близости.
	Рис. 5. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, окруженном древесной и кустарниково-травянистой растительностью. (Окрестности г. Тарту.) А верхняя часть южного склона; Б нижняя часть этого же склона. Высота всего столбца показывает численность гусениц и коконов капустной моли на 1 растение, а заштрихованная часть столбца процент зараженности вредителя паразитами.
	Рис. 6. Динамика численности капустной моли и ее зараженность паразитами на участке капусты, расположенном среди большого массива этой культуры. (Окрестности г. Тарту.) Обозначения те же, что на рис. 5.
	Рис. 1. Дневная ритмика кормления птенцов; Л—у Turdus т. musicus L., Б— у Т. р. philomelos Brehm. (по Keskpaik, 1963). 3-и сутки 5-е сутки 4-е „ 9-е „
	Рис. 2. Поведение птиц-родителей (Turdus т. musicus L.) и температура в гнезде у птенцов (5 особей). 4, $ прилет самки 4 4-суточные при 14° f S вылет самки из гнезда 5а 5-суточные при 14° к кормление птенцов 56 6-суточные при 17° i прямая солнечная радиа- 6а 7-суточные при 16,5° ция 66 9-суточные при 19° 3 3-суточные при 14,5°
	Рис. 3. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (имп/мин) ( ) и температуры ( ) в гнезде у птенцов Turdus т. musicus L. в природных условиях при 15—17°. 5,6, 7 возраст птенцов (в сутках) — прилет самца Значение остальных знаков см. на рис. 2. Ф самка шевелится на гнезде
	Рис. 4. Регистрация электрической активности в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L, в природных условиях. (Цифры обозначают время в мин.) ф прилет самки ф вылет самки из гнезда
	Рис. 5. Электрическая активность в грудной мускулатуре 5-суточного птенца Turdus т. musicus L. при охлаждении в течение 25 мин. Значение остальных знаков см. на рис. 4.
	Рис. 6. Положение птенцов различного возраста в гнезде через 10 мин после вылета самки: А 1-суточные Г 4-суточные Б—2„ Д 5 В—3„ Е 6
	Рис. 7. Положение птенцов дрозда в гнезде при различной температуре среды через 15—20 мин после экспозиции в камере. А, Б 1-е сутки В 4-е „ Г 7-е „
	Рис. 8. Температура в гнезде под группой птенцов из 4—5 особей [Turdus т. musicus L.) при кратковременном (I, II) и длительном охлаждении (III) I. 1, 2 1-суточные при 8° 111. 10 5-суточные при 17° 3 2-суточные при 11° 11 6-суточные при 18° 4 3-суточные при 8° 12 9-суточные при 20° 5 5-суточные при 12° j скучивание птенцов 11. 7 7-суточные при 12° ' пРямая солнечная 8 8-суточные при 11° радиация 9 10-суточные при 10°
	Joon. 1. Valgete vereliblede noorvormide sisaldus küülikute veres.
	Joon. 2. Fenoolide sisaldus küülikute veres.
	Mikrofoto 1. Valge roti kops 12 kuud pärast fosforiiditolmu intratrahheaalset manustamist. Rohkesti rakulis-fibroosse ehitusega sõlmekesi. (Suurendus ИOХ-)
	Mikrofoto 2. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Väheldased tolmukolded ja ebaühtlaselt paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 80X-)
	Mikrofoto 3. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Lümfohistiotsütaarsete rakkude ja fibroblastide rohkenemisest ning tolmurakkude sisaldusest paksenenud alveolaarvaheseinad. (Suurendus 330X-)
	Mikrofoto 4. Kaheksa kuud fosforiiditolmu inhaleerinud valge roti kops. Perivaskulaarne tolmuladestus ja reaktiivne rakkude rohkenemine. (Suurendus 90X-)
	Mikrofoto 1. Granulatsioonivöönd kontrollrühma rotil 12-ndal päeval pärast operatsiooni. (Suurendus 80 X-)
	Mikrofoto 2. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga Vs bd. 12 päeva. On kujunenud lai ja kohev granulatsioonivöönd. (Suurendus 80 X.)
	Mikrofoto 3. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga V 2 bd. 12 uäeva. Granulatsioonivööndi äärel on näha rohkesti hiidrakke. (Suurendus 100 X-)
	Mikrofoto 4. Kiiritamine UV-spektri pikalainelise osaga 1 bd. 12 päeva. Hiidrakud on granulatsioonivööndi äärel moodustanud pideva barjääri. (Suurendus 250 X-)
	Untitled
	Untitled
	Fig. 1. Small angle X-ray diffraction pattern of Acipenser güldenstädü sperm “superpolymer” DNA: two reflections are visible. DNA concentration 34 per cent dry weight in distilled water; Ni-filtered Cu Ka radiation.
	Fig. 2. Plots of the square of the Bragg spacing (10—16 X X s~2) versus reciprocal of weight concentration of DNA (c— •) for “superpolymer” DNA specimens: X calf thymus DNA, о Acipenser güldenstädii sperm DNA.
	Fig. 3. Central part of X-ray diffraction pattem of “superpolymer” DNA fibre at 95 percent relative humiditv. Arrow points the 41 Ä reflection.
	Fig. 4. Electron micrograph of “superpolymer” DNA fibre, 65 Ä in diameter, consisting of 4 DNA double helices. Shadowed with Pt-Pd alloy at an angle of 8 degrees from the plane of supporting film, X 100 000. Arrow shows the direction of shadow. (Authors are indebted to Mrs. A. Kaftanova for this photograph.)
	Fig. 5. A tentative scheme for deoxyribonucleoprotein extraction and small angle diffraction experiments. I native DNH in interphase nuclei, II water-extracted DNH, 111 water-extracted DNH precipitated in 0.14 M NaCl, IV salt-extracted DNH, without mechanical rupture of DNA micelles, V salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl, VI saltextracted DNH, with mechanical rupture of DNA micelles, VII salt-extracted DNH, precipitated in 0.14 M NaCl.
	Рис. 1. Схематическое изображение хроматограммы с пятнами веществ А и X {а, х и f соответственно расстояния веществ А, X и фронта растворителя от стартовой линии).
	Рис. 2. Относительная ошибка V (в процентах) значений Rj цианидина, Rf пеларгоиидииа и /?Пел цианидина в одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель Б, бумага FN-11, число хроматограмм в каждой серии 10.
	Untitled
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	Рис. 3. Варьирование средних по сериям значений Rj цианидина (A), пеларгониднна (Б) и £?Пел цианидина {В) з одном из экспериментов по 20 серий. Растворитель В, бумага «Б», число хроматограмм в каждой серин 10; все значения экстраполированы на х 800 по шкале /?-1000. Секторы на диаграммах соответствуют отдельным сериям; черными кружочками обозначены средние значения по сериям, причем их расстояние от центра пропорционально отклонению от среднего по всему эксперименту (х = 800). Расположение кружочка в центре 10 соответствует средним значениям 797—803, в 9—79Ö – 796 и 804—810; в 8 783—789 и 811 817; в 7 776—782 и '818—824; в 6 769—775 и 825—831; в 5 762—768 и 832—838; в 4 755—761 и 839—845; в 3 748—754 и 846—852, в 2 741- 747 и 853—859; в 1 734—740 и 860— 866, в 0 733 и ниже и 867 и больше.
	Рис. 4. Кривые нормального распределения единичных значений Rf цианидинт. Rj пеларгонидина и А?Пел Цианидина в одном из экспериментов по 200 хроматограммам. Растворитель А; бумага FN-11; все значения экстраполированы на х■ 1000 по шкале R ■ 1000.
	Рис. 1. Влияние нематоды Р. penetrans на рост ячменя: 1,2 незараженные 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 2. Влияние нематоды Р. penetrans на рост пшеницы; 1,2 незараженные. 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 3. Влияние нематоды Р. penetrans на рост кукурузы: 1,2 незараженные, 3, 4 зараженные растения.
	Рис. 4. Влияние нематоды Р. penetrans на рост моркови: 1,2 незаряженные, 3, 4 зараженные растения.
	Fig. 1. Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Railv. (TAA 17 117) (X 1 -5).
	Fig. 2. Exicliopsis pallida Wells et Raitv. (ТАЛ 14 595) (XFS).
	Fig. 3. Exidiopsis gr is eo-b rünne a Wells et Raitv. A basidium (from TAA 17Ü31), В portion of fertile hypha with early basidium, segmented basidium, and collapsed basidium (from TAA 17 031), C basidiospores (from TAA 17 031), D cystidium (from TAA 17 048), E thick-walled, cylindrical dikaryophysis (from TAA 17 133), F portion of branching dikaryophysis (from TAA 42 954), G projecting apex of septate cystidium (from TAA 17 043), И – projecting apex of cystidium with collapsed tip (from TAA 17 048). (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus.)
	Fig. 4. Exidiopsis pallida Wells et Raitv. A portion of fertile hypha showing probasidia and collapsed basidium, В segmented basidium, C portion of fertile hypha with segmented basidium and young, cylindrical dikaryophysis, D, E cylindrical dikaryophyses, F basidiospores, one germinating by repetition. (All drawings were made with the aid of a Zeiss Drawing Apparatus from the holotype (TAA 14 595)).
	Fig. 5. Geographical distribution of Exidiopsis griseo-brunnea Wells et Raitv. (a), and Exidiopsis pallida Wells et Raitv. {b).
	Situation of the localities: 1 Puhtu, 2 Kiili, 3 Lihula, 4 Tuhu, 5 Lasma, 6 Väatsa, 7 Tooma, 8 Venevere, 9 Saare, 10 Sõmerpalu.
	Joon. 1. Liikide ja \iljakehade esinemise dünaamika jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 2. Dominantide vaheldumine jänesekapsakuusikus Põlulas 1963. a. sügisel.
	Joon. 3. Dominantide vaheldumine mustika-kasvukohatüübis haava-kase-kuuse puistus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 4. Dominantide vaheldumine seljarohu-naadi kuusikus Veneveres 1962. aastal.
	Joon. 5. Liikide ja viljakeliade arvukuse dünaamika pohla- ja siirdesoo-kasvukohatüübis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. pohla-kasvukohatüüp siirdesoo-kasvukohatüüp
	Untitled
	Joon. 6. Dominantide vaheldumine siirdesoo-kasvukohatüubis kase-kuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal. Joon. 7. Mõnede liikide viljakehade esinemise dünaamika pohla- ja siirdesookasvukohatüübi kase-kuuse-männi puistus 1955. aastal. a siirdesoo-kasvukohalüüp Russula decolorans Lactarius rufus b pohla-kasvukohatüüp J Russula decolorans Lactarius rufus Lactarius subdulcis Paxillus involutus Joon. 8. Dominantide vaheldumine pohla-kasvukohatüübis kasekuuse-männi puistus Taevaskojas 1955. aastal.
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	Фото 1, Текст клятвы врача, подписанный А. Ф. Миддендорфом 2 июня 1837 г (по ст. стилю). (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л, 79).
	Фсто 2. Выдержка из экзаменационного протокола А. Ф. Миддендорфа. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, он. 2, ед. хр. 16807, л. 5).
	Фото 3. Титульный лист академической истории болезни, составленной А. Ф. Миддендорфом. (ЦГИА ЭССР, ф. 402, оп. 2, ед. хр. 16807, л. 36).
	Фото 4. Титульный лист докторской диссертации А. Ф. Миддендорфа
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	Фото 1. Слева краснокочанная капуста ’Каменная головка’ (подвой), справа брюссельская капуста Геркулес 118’ (привой).
	Фото 2. Измененная форма (Vi) от прививки ’Геркулес 1!8’ на ’Каменную головку’.
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	Joon. I. Polüfenoolsete ühendile sisaldus aprikoosipuu noortes lehtedes
	Joon. 2. Polüfenoolsete ühendite sisaldus ploomipuu noortes lehtedes.
	Joon. 3. Polüfenoolide üldsumma ja seotud fraktsiooni sisaldus võrsel erinevas kõrguses asetsevates ning erineva vanusega lehtedes; А Moldaavia reproduktsioon, В Krasnodari reproduktsioon. (Jämedalt viirutatud lõik seotud fraktsioon.)
	Рис. 1. Изменение освещенности в течение периода вегетации в посеве ячменя у поверхности почвы в полуденные часы, когда солнце не закрыто облаками.
	Рис. 2. Изменение освещенности в течение суток в посеве ячменя у поверхности почвы в безоблачный день в период наибольшего затенения. Ячмень в фазе молочной спелости, высота его 85 см. Время солнечное. 1 над посевом; 2 в посеве на уровне почвы.
	Effect of stelline and stelline peptide IV on the thermal denaturation of T 2 DNA (5.0 ,ug/ml) in O.OIM Nad. • DNA; o, x, A DNA complexes with the peptide IV, peptide/DNA ratio 1:6, 1:3 and 1 : 2, respectively; v DNA-stelline complex, stellinc/DNA ratio 1 : 3.
	Микрофото 1. Пикниды Darluca filum в уредокучках Melarnpsora Uni.
	Микрофото 2. Налет Tuberculina sanguinea на эцидиях Puccinia aecidiileucanthemi. Черные точечки пикниды Septoria soda.
	Микрофото 3. Ложа Colletotrichum gloeosporioides на пораженной Gymno sporangium cornutum ткани листа.
	Микрофото 4. Налет Ramularia coleosporii на телейтокучках Coleosporium campanulae.
	Joon. 1. Punakurk-kauri (tühi ring) ja järvekauri (must ring) taksonoomiliste andmete võrdlus ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi materjalide alusel: А kere pikkus, В sirulaius, C tiiva pikkus, D raskus.
	Joon. 2. Kauride sügisrände dünaamika Eesti põhjarannikul 16. septembrist kuni 20. oktoobrini viispäevakute kaupa.
	Joon. 3. Kauride sügisrände päevarütm: 1 Soome lahe lõunarannikul nelja tunni jooksul, alates päikesetõusust; 2 Suures väinas kogu valge aja jooksul.
	Joon. 4. Kauride sügisrände valdavad suunad Läänemere idaosas ja Valge mere piirkonnas.
	Joon. 1.
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	Humisooli mõju türoksiinist tingitud kehakaalu langusele küülikutel. I seeria küülikud, kes said ainult türoksiini; II seeria küülikud, kes said türoksiini koos humisooliga.
	Joon. 1. Hiirte rektaalne temperatuur huinisooli ja türeoidiini manustamise vältel. kontrollhiired (I rühm) humisooli saanud hiired (11, 111 ja IV rühm) türeoidiini saanud hiired (V rühm) türeoidiini + humisooli saanud hiired (VI, VII ja VIII rühm)
	Joon. 2. Hiirte elu kestus eksikaatoris. Tulpade viirutus tiheneb humisooli kontsentratsiooni tõusuga. I usalduspiirid
	Рис. 1. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I—контроль, II после 10 инъекций гумизоля, 111 после 20 инъекций гумизоля, IV после 30 инъекций гумизоля. Заштрихованные столбики в нормальных условиях, незаштрихованные после добавочного введения инсулина. 1 средняя ошибка (т).
	Рис. 2. Активность АТФ-азы в диафрагме (Л) и сердечной мышце (Б) белых крыс: I контроль, II после введения тиреоидина, 111 после введения териоидина и 10 инъекций гумизоля. I средняя ошибка (т).
	Joon. 1. Humisooli toime küüliku leukotsüütide heksokinaasi aktiivsusesse: 1 enne humisooli manustamist, 2 10. katsepäeval, 3 20. katsepäeval, 4 10. päeval pärast viimast humisooli manustamist.
	Untitled
	Joon. 1. Küüliku erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsuse dünaamika humisoolikuuri puhul (I katseseeria, küülik nr. 3).
	Joon. 2. Mumisooii ennevaxe Kontsentratsioonide pärssiv toime erütrotsüütide ATF-aasi aktiivsusesse.
	Рис. 1. Продольные разрезы двух полипняков близкого диаметра, показывающие неодинаковый характер стереозоны. О. Готланд, Грогансхувфуд; лудлов, слои Хемсе. (По Tripp, 1933). X 1,5.
	ТАБЛИЦА I
	ТАБЛИЦА II
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	Joon. 1. Kaela lümfijuha kulgemise variandid (a, b, c) lammastel: / kaela lümfijuha; 2 kaela tõusev arter ja veen.
	Untitled
	Joon. 2. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid (a, b, c, d) uttedel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter; 6 I roie. Joon. 3. Rinna lümfijuha pretorakaalse osa venoossesse süsteemi suubumise variandid jääradel: 1 rinna lümfijuha; 2 kägiveen; 3 kaela tõusev veen; 4 kaela tõusev arter; 5 rangluualune arter ja veen; 6' I roie.
	Рис. I. Изменения в потреблении кислорода (02 мл/г в час при 0° 760 мм Hg) в зависимости от температуры окружающей среды у птенцо!3 обыкновенной чайки, яйцо с проклевом; —•— «мокрые птенцы»; —оптенцы после обсыхания; --о-- накормленные птенцы.
	Рис. 2. Зависимость температуры тела от температуры окружающей среды у птенцов обыкновенной чайки. Обозначения те же, что на рис. 1.
	Рис. 2. Схематическое изображение сос>дов о растениями в темной камере, обогреваемой спиралью.
	Рнс. I. Схематическое изображение сосудов с растениями под лампами.
	Рис. 3. Растения кукурузы в разных условиях температуры и! освещения; / высокая температура и круглосуточное освещение; II высокая температура и короткий день; 111 естественные условия.
	Päeva pikkuse mõju kapsakoi l nukkude kaalule; 2 nukkude üldpikkusele (Pj; 1=0,5 mm); 3 nukkude pikkusele parema tagajala tipuni (P 2; 1 —0,5 mm); 4 nukkude pea maksimaalsele dorsaalsele laiusele (L 2; 1 = 0,143 mm); 5 nukkude ventraalsele laiusele (Lg 1 =0,25 mm); 6 rööviku- ja nukujärgu kestusele; 7 suremusele neljandas instaaris.
	Untitled
	Joon. 1. Antotsüaanide sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides (kongo punase milligrammprotsentides hüpokotüülide toorkaalust).
	Joon. 2. Üldlämmastikusisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsenlides toorkaalust).
	Joon. 3. Mitlevalgulise lämmastiku sisaldus karbarniidi- ja ammooniumnitraadi lahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehledes (miili grarnmprotsentides toorkaalust).
	Joon. 4. Valgulise lämmastiku sisaldus karbamiidi- ja ammooniumnitraadilahustega mõjustatud viiepäevaste tatraidandite hüpokotüülides ja idulehtedes (milligrammprotsentides toorkaalust).
	Рис. I. Изменение скорости биосинтеза триптофана в течение 7,5- часовой экспозиции при комнатной температуре на свету и в темноте.
	Рпс. 2. Зависимость эффекта света'от температуры (100% содержание’триптофана в темповом варианте).
	Рнс. 3. Зависимость скорости биосинтеза триптофана от интенсивности света.
	Рис. 4. Скорость биосинтез." триптофана на свету различного спектрального состава (атмосфера азота).
	Fotod 1 ja 2. Moondunud õisi N-viiruse mütantvorrriiga NR infitseeritud Nicotiana rustica 1.
	Рис. 1. Схема установки для выращивания сеянцев в песчаных культурах: а полиэтиленовый сосуд; б кварцевый песок; в капроновое сито; г дренаж; д корпус вентиля; е резиновая трубка; ж колба с питательным раствором.
	Рис. 2. Песчаные культуры с сеянцами сосны в вегетационном домике. При передвижении вагонеток колбы с питательным раствором ставят на свободную площадку между сосудами.
	Рис. 3. Влияние соотношения Ca/Mg в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 1.
	Рис. 4. Влияние соотношений Ca/Mg и Са/К в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержанию элементов в мг-экв/100 г). Опыт 2..
	Рис. 5. Влияние концентраций CaS04 (опыт 3) и СаС12 (опыт 4) в питательном растворе на рост сеянцев и соотношение элементов в хвое (высчитаны по содержа нию элементов в мг-экв/100 г).
	Рис. 6. Влияние CaCO.i, NaHC03, СаС12, MgCl2 и NaCI на содержание хлорофилла в хвое. Опыт 4.
	Joon. 1. Suhtelised indanemisprotsendid eri katsepäevadel.
	Joon. 2. Idandite lehtede ja juurte suhteline pikkus: а Festuca pratensis; b Festuca rubra-, c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	Joon. 3. Idandite suhteline kaal; а Festuca pratensis; b Festuca rubra; c Medicago lupulina-, d Leontodon hispidurn.
	.loon. 1. Belonioscijpha culmicpla (Desm.) Dennis eoskotiel, paralüüsid ja eosed. (Suurend. 750 X-)
	.loon. 2. Dasyscyphus sulphureus (Pers.) Massee karvad, eoskolt, paralüüs ja eosed. (Suurcnd. 750 X-)
	Joon. 3. Helotium rhodoleupum (Fr.) Fr. eoskotid, eosed ja apoteetsiumi koore rakud. (Suurend. 750 X-)
	Joon. 4. Hyaloscypha lacnobrachya (Desm.). Nannf. eoskotid, eosed ja karvad. (Suurend. 750X.)
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	Рис. 2. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора (2) и количества углерода в бензоле (1,2). 1 при составе сцинтиллятора; РРО 4 г/л-f-РОРОР 0,1 г/лнафталин 100 г/л + бензол 400 мл/л в Л£-ксилоле; 2 РРО 4 г/л -J- РОРОР 0,1 г/л 4- нафталин 100 г/л в бензоле.
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	Joon. 1. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsuse dünaamika. Heksokinaasi aktiivsus on väljendatud glükoosi hulga vähenemise põhjal rnikro grammides 1 mg valgulämmastiku kohta. Viirutatud tulbad väljendavad fermendi aktiivsust kontroll-loomade sarkoomides, viirutamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 2. Sarkoom 45 heksokinaasi aktiivsus, arvutatud lähtekoe kaalu kohta. Viirutatud tulbad väljendavad glükoosi hulga vähenemist mikrogrammides sarkoomi ekstraktis, viirulamata sarkolüsiinravi puhul.
	Joon. 3. Sarkoom 45 ekstrakti lämmastikusisaldus. Viirutatud tulbad väljendavad kasvaja ekstrakti valgulämmastiku hulka milligrammides kontroll-loomadel, viirutamata katseloomadel.
	Joon. 4. Sarkoom 45 keskmised kaalud ja kasvu pidurduse protsent. Sarkooinide keskmised kaalud grammides on avaldatud logaritmilisel kujul. Ringid väljendavad kasvaja kaalu kontroll-loomadel, kolmnurgad sarkolüsiiniga ravitud loomadel. Sarkolüsiiniga saavutatud sarkoomi kasvu pidurduse ulatus Schreki järgi on näidatud ravipäevade all.
	Рис. 1. Влияние гумизоля на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей в первой серии опытов. К контроль; 2,3, 4 группы с гумизолем при разведениях IO3, 5 • 10-5 и 5-10-° соответственно; з— появление впервые задних конечностей.
	Рнс. 2. Влияние гумизоля и тиреоидина на динамику роста головастиков и развитие у них передних конечностей во второй серии опытов, ff кормление тиреоидином; остальные обозначения те же, что и на рис. 1.
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