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Сообщение lIP

В настоящем списке приводятся датировки, выполненные в лаборато-
рии геобиохимии Института зоологии и ботаники АН ЭССР в 1966—1967
годах.

Эталоном современного углерода служила древесина 1850 г. + Шлет.
Фоновый препарат синтезировался из антрацита.

Все радиоуглеродные датировки рассчитаны на основе значения пе-
риода полураспада С l4

, равного 5568+30 годам. За начало отсчета при-
нят 1950 год.

ТА-103 Акали 6255 ± 100
Древесный уголь из очага поселения Акали, 4 км южнее дер. Праага на правом

берегу р. Акали (Тартуский р-н, ЭССР). Предполагаемый возраст образца 111 тыс.
до н. э. или более древний. Образец отобрали в 1966 г. К. Янитс и А. Лийва, предста-
вил Л. Янитс (Институт истории АН ЭССР=ИИ).

ТА-121 Бы з о в а я 18320± 280
Кости мамонта. Село Бызовая, сельсовет Красный Яг (Печорский р-н, Коми

АССР). Раскопки В. Канивца, 1964 г. Глубина залегания образца 1,5—2,0 м. Образец
представила И. Кузьмина (Зоологический институт АН СССР ДН). Предполагаемый
возраст - верхний плейстоцен (Ильвес и- др., 1968).

ТА-134 Нарочь 10100±95
Остатки древесины из расчистки на южном берегу оз. Нарочь в урочище Студе-

нец, Мядельский р-н, БССР. В абразионном уступе обнажаются: пески серо-желтые
(отвал) 100 см\ дерново-подзолистая почва на песке с примесью гравия 70 см\
пески эоловые и озерные (?) 400 см ; торф намывной с прослойками иловатого
песка и содержащий на ряде участков множесто обломков древесины и целых ство-
лов деревьев 15—20 см\ песок озерный, с редкими включениями гравия и гальки,
видимая мощность 80-100 см (Вознячук, Пуннинг, 1967). Рядом с обнажением на
подводной береговой отмели обнаружены кремневые орудия, которые, по данным
В. Будько и М. Чернявского, отнесены к поздней поре- верхнего палеолита или к ран-
нему мезолиту.

Образец содержит, по В. Калечицуу до 94% пыльцы сосны, 5% березы, 0,5% ели,
0,5% ольхи и 1% ивы. Образец отобрал в 1966 г. и представил Л. Вознячук (Бело-
русский государственный университет имени В. И. Ленина=БГУ).

* Сообщение I см. «Изв. АН ЭССР. Сер. биол.», 1966, 15 ; 112—121; сообщение П
см. «Изв. АН ЭССР. Биология», 1967, 16 : 408—414.
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TA- 135 Нарочь 10 810 ± 100
Обломки крупного ствола древесины (Pinus silvestris, по заключению X. Паавеса)

из обнажения, откуда отобран и образец ТА-134 (см. ТА-134). Образование намыв-
ного погребенного торфа происходило в позднем аллерёде или на грани аллерёдского
интервала и позднего дрнаса, что подтверждается и палеокарпологическнми, палино-
логическими и археологическими данными.

ТА-136 Пээду 39 180± 1960
Крупные обломки древесины из межморенной толщи у г. Эльва, на северо-западе

возвышенности Отеля (Юго-Восточная Эстония). Спорово-пыльцевой анализ, прове-
денный Э. Лийвранд, показал, что во время накопления озерно-болотных осадков в
составе древесной растительности наряду с елью и сосной большое место занимали
ольха (около 50%) н пихта (1 —10%); отмечены зерна пыльцы граба и вяза (Пуннинг
и др., 1967). В палинологическом отношении осадки разреза Пээду имеют сходство
с карукюласкимн.

ТА-137 Лообу 13 970± 115
Гнпновый торф с содержанием известкового алеврита и субфоссилов на левом

берегу р. Лообу Раквереский р-н (ЭССР). В обнажении вскрываются; хорошо раз-
ложившийся низинный торф ПО см; известковый сапропелит с содержанием рас-
тительных остатков и раковин 45 см; гнпновый торф с содержанием синевато-
серого известкового алеврита и субфоссилов 9 см; гнпновый торф, слабо известно
вый с содержанием субфоссилов 9 см; синевато-серая глина с растительными
остатками в верхней части 177 см; серая слоистая глина. Образец залегает на глу-
бине 160—169 см. Спорово-пыльцевой анализ выполнрла Р. Ппррус. Образец относится
к IX фазе развития лесов (по Посту-Нильсону).

Образец отобрала в 1966 г. и представила Р. Пиррус (Институт геологии АН
ЭССР=ИГ).

ТА-138 Лообу 14 725±260
Гнпновый торф с содержанием известкового алеврита и субфоссилов с глубины

170 178 см. Образец относится к X фазе развития лесов (см. ТА-137).
«Удревненне» образцов, наверно, связано с обитанием растений карбонатами из

древних известняков.

Серия Васькряэма

Погребенные органогенные отложения, 0,5 км западнее ж.-д. станции Васькрл-
эма (побережье Пярнуского залива, юго-западная часть Эстонии). Строение разреза;
гумусированный песок 0—25 см; лнмонитпзированный песок 25—55 см; песок с
гравием 55—130 см; органогенные отложения 130—147 см; глина. Верхняя часть
органогенного слоя, погребенного литорпновыми отложениями, состоит из лагунного
сапропеля, нижняя часть из древесного торфа. В верхней части органогенного слон
найдены солоноватоводные диатомовые водоросли Cainpylodiscus clypeus Ehr. Споро-
во-пыльцевой анализ выполнила X. Кессел.

Образцы отобрал в 1966 г. Я.-М. Пуннинг и представила X. Каяк (Государствен-
ный производственный геологический комитет ЭССР=ГК).

ТА-139 Васькряэма 6870± 110
Глубина залегания образца 135—140 см. Относится к VI фазе развития лесов (по

Посту-Нильсону).

ТА-140 Васькряэма 6975±1)0
Глубина залегания образца 145—150 см. Относится к VI фазе развития лесов. С

этого уровня отличается присутствие солоноватоводных диатомовых водорослей в
сапропеле.



428 Я.-М. Пуннинг, А. Лайва, Э. Ильвес

ТА-14Г Васькряэма 7580 ± 170
Глубина залегания образца 165- 170 см. Относится к VII фазе развития лесов.

ТА-154 Ко стенки XII 20 900+390
Кости дикой лошади из палеолитической стоянки в районе села Костенки на

правом берегу р. Дона к югу от г. Воронежа. Раскопки А. Рогачева. Глубина залега-
ния образца 2,0—2,5 ж Образец представила И. Кузьмина (ЗИ). Предполагаемый
возраст поздний палеолит (Ильвес и др., 1968).

ТА-156 А р а й ш у 1060±60
Древесина из поселения на оз. Арайшу, сельсовет Дребеши (Цесисский р-н, Латв.

ССР), 7 км южнее Цесиса. Глубина залегания образца 57 см.
Образец отобрал в 1966 г. и представил Я. Апалс (Институт истории АН Латв.

ССР).

ТА-157 В и г а л а 7375+170
Коричневый тростниковый торф из-под отложений литориновой трансгрессии

около ж.-д. станции Витала (Раплаский р-н, ЭССР). Мощность органогенного слоя
35 см. Подстилающий слой глинистый алевоит с остатками растений, покрывающий
слой мелкозернистый до алевритистый песок с остатками растений. Глубина зале-
-Iания образца 165—175 см.

Образец отобрал и представил в 1966 г. X. Стумбур (ГК).

ТА-159 Раннапунгерья 910±200
Остатки древесины (дуб) из стенки берега р. Раннапунгерья (Кохтла-Ярвеский р-н.

ЗССР). Образец залегает под аллювиальными песками на глубине 300 см. Спорово-
пыльцевой анализ выполнила Р. Пиррус. Образец относится к 16 фазе развития лесов
(по Посту-Нильсону).

Образен отобрал и представил в 1966 г. Э. Ряхни (ИГ).

IА-160 С мор го ни 670±50
Хорошо сохранившийся кусок луба из карьера на Сморгонском гидромеханизи

рованном гравийном заводе (130 км к северо-западу от г. Минска, пойма р. Вилий,
БССР). В этих карьерах найдено множество костей млекопитающих (мускусного овце-
быка, бизона, благородного оленя и т. д.). Глубина залегания стволов дуба 400—600 см.

Образец отобрал и представил в 1966 г. Л. Вознячук (БГУ ).

ТА-161 С мор гон и 1045 ±6O
Морёный дуб из карьера на Сморгонском гидромеханизированном гравийном

заводе (см. ТА-160).

ТА-162 А б а в а 9870±200.
Древесные остатки из первой надпойменной террасы р. Абава, вблизи г. Сабиле

IЕлгавский р-н, Латв. ССР). Строение пойменных отложений: песок мелкозернистый,
светло-серый 130 см; хорошо разложившийся осоко-гипновый торф с остатками
древесины 130—160 см; песок мелкозернистый, серый 160—180 см; слабо разло-
жившийся гипново-дрезесный торф с остатками древесины 180—275 см; супесь
голубовато-серая с прослойками мхов 275—315 см.

Образец отобран из верхнего слоя торфа. Спорово-пыльцевой анализ выполнил
В. Стелле. Предполагаемый возраст - пребореальный или бореальный климатический
период.

Образец отобрал и представил в 1966 г. В. Стелле (Институт геологии Латв. ССР).

ТА-163 Абава 10 410±00
Древесные остатки из нижнего торфянистого слоя надпойменной террасы р. Абава

(см. ТА-162). Предполагаемый возраст верхний дрнас.
Образец отобрал и представил в 1966 г. В. Стелле.
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TA- 175 Синди 9300 ±75
I умифицированный торф из стены карьера у ж.-д. моста Синди, на правом бере-

IV р. Пярну (Пярнуский р-н, ЭССР). Глубина залегания образца 230—233 см. Споро-
во-пыльцевой анализ выполнила X. Кессел (ИГ). Образец относится к IX фазе раз-
вития лесов (по Посту-Нильсону).

Образец отобрала и представила в 1967 г. X. Каяк (ГК).

• А-176 Синди 9575±ll3
Остатки древесины из слоя гумифицированного глинистого песка из стены карьера

V ж.-д. моста Синди (см. ТА-175). Глубина залегания образца 315—325 см. Слой
содержит кости оленя и остатки скелетов рыб. Образец относится к IX фазе развития
лесов (по Посту-Нильсону).

Образец отобрала и представила в 1967 г. X. Каяк.

ГА-177 Рау н ис 13 250 ± 160
Остатки сфагнового и зеленых мхов на обнажении у р. Рауниса (Латв. ССР).

Обнажение находится около дороги Цесис- Веселава, в 100 м от шоссейного моста
вниз по течению, па правом берегу реки. Строение обнажения: почва o—3o0—30 см,
песчаная толща с прослойками суглинка 30—200 см; морена темпобурая с преоб-
ладанием суглинистого материала 2O0 —230 см (в составе валунной фракции
преобладают карбонатные породы); слоистая толща с содержанием органических ос-
татков - 230—285 см; морена.

Глубина залегания образца 266—275 см, слой, откуда отобран образец, состоит
из алеврита с хорошо сохранившимися остатками сфагнового и зеленых мхов. Дати-
ровка растительных остатков (Мо-296) в Институте геохимии и аналитической
химии им. Вернадского дала результат 13390±500 лет (Виноградов и др., 1963).

Образец отобрал в 1967 г. Я.-М. Пуннинг (ГК).

ТА-180А С и н и а л л и к у 865 ±SO
Древесный уголь из городища Спппаллпку (ВильянДиский р-н, ЭССР)., 0,5 км юго-

восточнее ж.-д. станции Синиаллику.
Образец отобрал Ю. Селиранд в 1967 г. с глубины 130 см от дневной поверхности

из углистой почвы. Предполагаемый возраст образца конец XII начало XIII зз.
Образец представил 10. Селиранд (ИИ).

ТА-180Б С и и и а л л и к у 860±50
То же, что ТА-180А, только счетный препарат бензол синтезирован с примене-

нием ванадий-пятиокисного катализатора.

ТА-181 К я р л а 7085 ±BO
Тростниковый торф под литориновыми отложениями в местонахождении Кярла

(о. Сааремаа, ЭССР). Мощность органогенного слоя 36 см. Глубина залегания образ-
ца o—3 см (по отношению к органогенному слою). Спорово-пыльцевой анализ выпол-
нила X. Кессел (ИГ). Образец относится к VII фазе развития лесов (по Посту-Пиль*-
сону).

Образец отобрал в 1967 г. Я.-М. Пуннинг и представил Г. Элтерман (ГК).

ТА-182 К я р л а 7820±80
Древесный торф в местонахождении Кярла (см. ГА-181). Глубина залеганич

30—33 см (по отношению к органогенному слою). Образец относится к VII фазе
развития лесов (по Посту-Нильсону).

Образец отобрал в 1967 г. Я.-М. Пуннинг и представил Г. Элтерман (ГК).

ТА-183 Селисте 5950±60
Хорошо разложившийся илистый торф под литориновыми отложениями (Пярну-
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ский р-н, ЭССР). Глубина залегания органогенных отложений 265—317 см. Образец
отобран с глубины 3—B c.it (по отношению органогенного слоя).

Образец отобрала и представила X. Каяк (КГ).
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J.-M. PUNNING. A. LIIVA, E. ILIES

ENSV TA ZOOLOOGIA JA BOTAANIKA INSTITUUDIS
RADIOSÜSINIKU MEETODIL DATEERITUD PROOVIDE NIMISTU

111 osa*

Resümee
Artiklis esitatakse ENSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi geobiokeemia labora-

tooriumis 1966. ja 1967. aastal dateeritud proovide nimistu, mis sisaldab 26 proovi datee-
rimistulemused. Dateerimisel kasutati varem kirjeldatud meloodikat.

Proovide vanuse arvutamisel on lähtutud poolestusajast 5568±30 aastat ja vanused
on antud 1950. aastast alates.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Saabus toimetusse
Zooloogia ja Botaanika Instituut 27. XII 1967

J.-M. PUNNING. A. LIIVA, E. ILVES

VERZEICHNIS DER IM INSTITUT FÜR ZOOLOGIE UND BOTANIK
DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER ESTNISCHEN SSR MITTELS

DER RADIOKOHLENSTOFF-METHODE DATIERTEN PROBEN
111. Mitteilung**

Zusammen]assung
Es wird das Verzeichnis der in den Jahren 1966 und 1967 datierten 26 Proben vorge-

führt. Die Datierungsmethodik ist in der I. Mitteilung der gegebenen Arbeit beschrieben
worden.

Als Halbwertzeit dient der Wert 5568±30 Jahre. Als Anfang der Altersberechnung
wird das Jahr 1950 verwendet.

Institut für Zoologie und Botanik Eingegangen
der Akademie der Wissenschaften der Estnischen SSR am 27. Dez. 1967

* I osa on ilmunud «ENSV TA Toimet. Biol. Seerias» 1966, 15 ; 112—121. II osa
samas ajakirjas 1967, 16 : 408—414.

Die I. Mitteilung ist in der Zeitschrift «Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimeti-
sed, Bioloogiline Seeria» 1966, Bd. 15, S. 112—121 publiziert worden, die 11. Mitteilung --

in der erwähnten Zeitschrift 1967, Bd. 16, S. 408—414.
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	Рис. 2. Средние чистые эффекты (СЧЭ) питания азотнокислым аммонием и сахарозой на коэффициенты «антоцианы: азотсодержащие вещества» в гипокотилях 5-дневных проростков гречихи (% от среднего уровня отдельных коэффициентов при выращивании проростков на среде без добавления соответствующего питательного компонента; вычислены по абсолютным данным на 1 проросток; А содержание антоцианов, НБА, БА и ОА соответственно содержание небелкового, белкового и общего азота). Примечание. За СЧЭ принято среднее арифметическое четырех разниц между данными по отдельным экспериментальным вариантам: (Сj 3 —0), (С 1 з А, – Ai), fC[_3 Ao Ao)n(Ci_3 A 3 A 3) в случае СЧЭ сахарозы, (Aj 3 U), (Aj 3CI С.), (A]_3 Со Со) и (Aj 3Сз C:)) в случае СЧЭ азотнокислого аммония, причем буквой А обозначены варианты с наличием в питательной среде азотнокислого аммония, буквой С варианты с сахарозой, а цифрами у букв соответствующие уровни обоих питательных факторов.
	Рис. 3. Схема, иллюстрирующая регуляцию взаимосвязей между биосинтезом антоцианов и белковым обменом в проростках гречихи на энергетическом уровне (объяснения см. в тексте; х, х2 ... \п разные процессы, потребляющие энергию, молодых проростков).
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	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ КЛЕТОЧНЫХ ЯДЕР ДВУХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ ФИКСАТОРОВ
	По Ньюкомеру (увел. 700Х)- Клеточные ядра в корешках пшеницы сорта ’Универсал’, фиксированных в разных фиксаторах
	В ацеталкоголе (увел. 700Х)-
	По Папашину (увел. 700Х)-
	По Карпеченко (увел. 700Х).
	По Карнуа (увел. 700Х)-
	По Буэну (увел. 700Х)-
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	ДЕЙСТВИЕ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЭТИЛЕНИМИНА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАДИАЦИИ ПРИ ГАММА-ОБЛУЧЕНИИ СЕМЯН РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
	Рис. I. Скорости роста растений М, от семян: а эстонской, б московской репродукции.
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	DE L’APPLICATION D’UN NOUVEAU DISPOSITIF DESTINE A LA PREPARATION DES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES DU SOL
	Photo n° 1. Trois blocs de biomètres.
	Photo n° 2. La superficie des biornètres.
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	О КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ДИНАМИКЕ ВОДОРОСЛЕЙ В НЕКОТОРЫХ ПОЧВЕННЫХ ТИПАХ ЭСТОНСКОЙ ССР
	Untitled
	Untitled

	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. V (CORTICIACEAE U.R.S.S. V)
	О СЕЗОННЫХ И ВИДОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РЫБ
	Рис. 1. АТФ-азная активность в экстрактах и гомогенатах в присутствии ионов магния (в различные сезоны года):
	Рис. 2. АТФ-азная активность в экстрактах мышечной ткани у разных видов рыб: а лещ; б щука; в окунь; г судак. Цифры на кривых обозначают число анализированных особей.
	Рис. 3. Изменчивость АТФ-азной активности гомогенатов и экстрактов мышечной ткани леща: / проанализированы сразу после лова; II после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились около 30 мин-, 111 после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились 2 дня.
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	A PRELIMINARY LIST OF SNAIL-KILLING FLIES (SC IО MY ZI DAE, DIPTERA) OF LITHUANIA
	Situation of the localities: 1 Giruliai; 2 Klaipeda, Kuršiu Neringa; 3 Kuršiu Neringa, Juodkrante; 4 Gargždai, River Minija; 5 Saugai; 6 Usenai; 7 Pagegiai, Mykitai; S Taurage, River Jura; 9 Kaltinenai; 10 Tverai; 11 Varniai, Lake Luksta; 12 Telšiai, Kalnenai; 13 Joniškis; 14 Užušiliai, River Apascia; 15 Biržai; 16 Paroveja, River Roveja; 17 _ Raguva, River Nevežis; 18 Andrioniškis; 19 Lake Sartu; 20 Zarasai; 21 Lake Zalva; 22 Antanava; 23 Alunta; 24 Saldutiškis, Lake Aisetas; 25 Seredžius; 26 Jonava; 27 Kaišiadorys; 23 Streva; 29 Trakai;’3o Lake Gulbinu; 31 Lake Kryžiuociu; 32 Vilnius, Verkiai; 33 Nemencine; 34 Pabrade, River Zeimena; 35 Ažuolu-Buda; 36 Kapsukas, River Sešupe; 37 Lake Zuvinta; 38 Simnas, Lake Giluites; 39 Meteliai; 40 Veisiejai; 41 Lake Teiraus; 42 Druskininkai; 43 Raigardas; 44 Merkine; 45 Birštonas; 46 Punia Forest; 47 Alytus; 48 Daugai, Lake Linelio; 49 Valkininkai; 50 Pircupis.
	Untitled

	ANTI BIOOTILISTE AINETE KEMOTERAAPILINE TOIME MÕNINGATE DEKORATIIVTAIMEDE HAIGUSKINDLUSELE
	Joon. I. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil 'Kordes Sondermeldung' hüdrokultuuris.
	Untitled
	Joon. 3. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil ’Baccara’ avamaal kasvades.
	Untitled
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	Untitled
	Joon. 2. Katseperioodi keskmine haiguskoefitsient nelgi küberooste puhul kohalikul hübriidsel sordil ’Neiu' hüdrokultuuris kasvades.
	Untitled
	Joon. 4. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil "Kordes Sondermeldung’ avamaal kasvades.

	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ СЛАНЦЕВОГО КОКСА НА ЛЕГКИЕ
	Рис. 1. Легкое крысы через 7 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-пылевой очажок неправильных очертаний. Вокруг пылевых глыбок пролиферация клеточных элементов. Увел. 270Х-
	Рис. 2. Легкое крысы через 14 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Развитие фиброза в местах отложения пыли. Аргирофильные волокна вокруг и внутри пылевых очажков. (Импрегнация серебром гистологического среза). Увел, 230X-
	Рис. 3. Легкое крысы через 3 месяца после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-волокнистый гранулематозный очажок. Увел. 230 X.
	Рис. 4. Легкое крысы, запылившейся 8 месяцев пылью сланцевого кокса и убитой через 10 месяцев после прекращения запыления. Фагоцитарная и пролиферативная реакция в местах отложения пыли. Увел. 230X.
	Рис. 5. Абсолютное содержание оксипролина (у) у контрольных животных и животных, подвергнутых: а – интратрахеальному запылению коксовой и кварцевой пылью, б ингаляционному запылению коксовой пылью.
	Untitled

	О ПРОБЛЕМАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ РЕЧЕОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА СИНХРОНИЗИРОВАННОГО КИНОФЛУОРОГРАФИРОВАНИЯ И СПЕКТРОГРАФИРОВАНИЯ РЕЧИ
	Рис. 1. Схема системы, синхронизирующей кинорентгенокадры (время их экспозиции) речевых артикуляций со звукозаписью произносимой речи.
	Рис. 2. Схема системы, синхронизирующей статический рентгеиоснимок определенной фазы артикуляции со звуковой записью произносимой речи.
	Рис. 3. Осциллограмма эстонского слова /'ап; :а/ (’иллатив единственного числа названия местности Anna') (нижняя кривая) вместе с записью сигнала, фиксирующего время экспозиции статического рентгеноснимка (с переходными процессами) (верхняя кривая). Вертикальные черточки отмечают интервалы времени; расстояние между двумя соседними черточками соответствует 20 мсек.. Из сопоставления кривых следует, что рентгеноснимок сделан в момент артикуляции срединной фазы согласной /п: :/'. См. также рис. 2.
	Рис. 4. Комплект кинофлусрографической аппаратуры, помещенной для получения высококачественной звукозаписи в две изолированные комнаты. Шестикенотронная рентгеновская трубка «TuR D 1000-2» (F) с коллиматором (Е) покрыты шумопоглощающими подушками. Точно подобранное положение информанта зафиксировано при помощи держателя (С) перед трубкой электронно-оптического преобразователя фирмы «Philips» (В), вмонтированного в специальный люк (Л), обитый свинцовым листом и несколькими сдоями войлока, и расположенного в стене между двумя помещениями. Трубка вынесена в непосредственную близость к анализируемой анатомической структуре информанта. Последний держит направленный микрофон (D) на постоянном расстоянии (ок. 40 см) от рта. Подробнее см. разделы 2. 1. 1, 2. 1. 3 и 2. 2. 3 текста.
	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
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	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
	Untitled
	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU JUUBELIISTUNG
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	Akadeemik Johan Eichfeld 75-aastane
	Семидесятипятилетие академика И. Г. Эйхфельда
	I. Sibul 60-aastane
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	Шестидесятилетие И. Сибуля
	IX RAHVUSVAHELINE NEMATODOLOOGIA SÜMPOOSION
	LOODUSLIKUD FAKTORID JA RESSURSID TERRITORIAALPLANEERIMISE ALUSENA
	NÕUKOGUDE GENEETIKUD TÄHISTASID SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVOLUTSIOONI 50. AASTAPÄEVA
	ÜLELIIDULISES HELMINTOLOOGIDE SELTSIS
	Chapter
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	О ДЕЙСТВИИ АЛКИЛИРУЮЩИХ СОЕДИНЕНИИ У ЧЕРЕШНИ В Mj
	Untitled
	Untitled

	О ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАПСА К РАЗЛИЧНЫМ МУТАГЕННЫМ АГЕНТАМ И ВОЗМОЖНЫХ ЕЕ ПРИЧИНАХ
	ЗАВИСИМОСТЬ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН VICIA FABA ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИХ ЗАМАЧИВАНИЯ
	Рост корней (/, 2,3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).

	THE INFLUENCE OF SUCROSE FEEDING ON ANTHOCYANIN FORMATION IN INTACT BUCKWHEAT SEEDLINGS AS A POSSIBLE FUNCTION OF PRIMARY CHANGES IN PROTEIN METABOLISM
	Untitled
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	ANTOTSÜAANI MOODUSTUMISE KINEETIKA TATRAIDANDITE HÜ PO KOTÜ ÜLI DES, OLENEVALT INDUTSEERIVA VALGUSPERIOODI KESTUSEST JA VALGUSE INTENSIIVSUSEST
	Joon. 1. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika, sõltuvalt induktiivse valgusperioodi kestusest. Valguse intensiiv- 2 I sus 28 100 erg • cm see
	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
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	ИЗОФЕРМЕНТЫ ФОСФОГИДРОЛАЗ И ПЕРОКСИДАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.

	VENOOSSE VERE NING TSENTRAALSE JA PERIFEERSE LÜMFI VALGULISE KOOSTISE OMAPÄRAST LAMMASTEL
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	ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ И ПУТИ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ПОЛЕТЕ У ЛАСТОЧЕК
	Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (02 мл/'г ■ч) и температуры тела после полета у деревенских ласточек.
	Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окружающей среды у деревенских ласточек незначительными подкожными жировыми резервами. 38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ определяют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета. Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окружающей среды.
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	РАЗВИТИЕ ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИИ У ПТЕНЦОВ PODICEPS С PISTAT US И POD I CEPS AU RITUS В ОНТОГЕНЕЗЕ
	Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) в воздушной среде.
	Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) при плавании.
	Рис. 4. Измерения А потребления кислорода и Б температуры тела при охлаждении 0-суточных птенцои.
	Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная мускулатура.
	Рис. 5. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (а) и мыши задних конечностей (б) у 0-суточных птенцов Р. cristatus при охлаждении.
	Рис. 6. Изменения потребления кислорода при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.
	Рис. 7. Изменения А потребления кислорода, Б температуры тела и В сердечной деятельности у птенцом Р. crisiatus с возрастом при температуре воздушной среды 20°.
	Рис. 8. Изменение сердечной деятельности при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. cristal us.
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	AHVENA KAHEST VORMIST VÕRTSJÄRVES
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	К ФАУНЕ МУХ SCIOMYZIDAE (DIPTERA) СССР
	Statinia turkestanicci, sp. n. 1 усик; 2 ГИПОПИГИЙ сбоку; 3 перки и эдиты сзади.

	НОВЫЙ ВИД И НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ПОРЯДКА APHYLLOPHORALES
	Рис. 1. Dicellomyces scirpi Railv. Молодая базидия, базпдии, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры, конидии и прорастающая конидия. (Typus; X 1000)
	Рис. 2. Exobasidiellum gra/ninicola (Bres.) Donk, Базидиолы, базидни, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры и конидии. (Krieger, Schädl. Pilze, Exobasidium graminicolum, И. VI 1908; X 1000)

	ROOSIDE JAHUKASTEKINDLUSE SÕLTUVUS ANTOTSÜAANPIGMENTIDE SISALDUSEST
	Joon. 1. Antotsüanidiinisisaidus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 2. Antotsüaanisisaldus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 3. Antotsüaanisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (23. VII 1967).
	Joon. 4. Antotsüanidiinisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (18. IX 1967).
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TALLINNA BOTAANIKAAIA DENDRAARIUMIST
	Untitled
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	EOSINO PEENI LISTE REAKTSIOONIDE VÕRDLEV UURIMINE LAMMASTE VERES JA TSENTRAALSES LÜMFIS
	Untitled
	Untitled

	РОТОВОЙ АППАРАТ ЧЕТЫРЕХНОГИХ КЛЕЩЕЙ (AGARINA, ERIOPHYOIDEA)
	Рпс. 1. <4 Oxypleurites sp. вид гнатемы сбоку при искусственно смещенных частях ротового аппарата. I игловидные футляры; 2 стилет (редуцированный подвижный палец); 3 ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5 лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ротовое отверстие. Б Trisetacus kirghisorum. вид гнатемы спереди и сверху. I—б обозначения те же, что на рис. 1, А; 7 Н-образная структура; 8 терминальная муфта ложа хелицер: 9 мотиватор; 10 основание (базис) хелицеры; II задне-верхний край ложа хелицер.
	Рис. 2. Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди; В вид снизу. 1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4 подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная структура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухожилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения покровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель, в которую входит верхняя губа (лабрум).
	Рис. 3. Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds ribis. А схема, показывающая плоскость среза (а—б); Б электронная микрофотография среза (увел. 8000 X). На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные ребрышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111 членики пальп (trochantero-femur); 4 IV членик пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая вперед хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь, идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11 полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора; 14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15 ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп с ложем хелицер.
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	Рнс. 8. Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел. 30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)- На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3 сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикрепления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и задний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.
	Рис. 4А. Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных микрофотографий 12 000 X. 1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.
	Рмс. 4Б. Реконструкция мотива гора по электронно-микроскопическим срезам ii данным световой микроскопии. 1111IIII плоскости срезов, представленных на рис. 4А; IV плоскость среза на рис. 3, Б. 1 отверстие, ведущее в полость мотиватора; 2 передний выступ мотиватора: 3 углубление в которое упирается базальная часть хелицеры; 4 отросток мотиватора (задне-нижнее расположение показано по данным световой микроскопии).
	Рис. 5. Роль лентовидных уплотнений покровов (/), связанных с литеральными поверхностями н-образной структуры (2). А положение лентовидных уплотнений, препятствующих смещению хелицер вверх при согнутых или поднятых над рострумом хелицерах; Б варианты смещения латеральных отделов лентовидных уплотнений при неподвижной (смещающейся лишь вверх и вниз) н-образной структуре; В—Г роль лентовидных уплотнений в предотвращении излишнего смещения н-образнон структуры и хелицер назад и вниз.
	Рис. 6. Строение пальп и гипостома. А левая пальпа Т. kirghisorum (вид сбоку). 1 гипостом (слившиеся çoxae); 2 trochantero-femur (слившиеся вертлуг и бедро); 3 patella; 4 tibia с папиллой (п) на вентральной поверхности; 5 tarsus (терминальный членик, несущий присоску). Б ходильная конечность того же клеща; обратить внимание на сходство шпоры (///) голени с папиллой пальп. В гипостом (/) и стерпит кокс педипальп (/IS).
	Рис. 7. Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmivagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то же (вид сбоку). 1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2 задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная муфта; 4 канал, в который входят концы хелицер и выростов гипостома.
	Рис. 9. Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы перед началом питания с помощью терминальной присоски; Б нанесение укола; обратить внимание на распрямление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного членика пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по предротовой полости до ротового отверстия, откуда он всасывается глоточным насосом.
	Рис. 10. Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунктиром положение хелицер после сокращения мышц; относительное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку. Обратите внимание на место перегиба.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОКРАТНОГО И ФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН VICIA FAB А
	Рис. 1. Рост корней кормопых бобон после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Длина проростков бобов: 1,2,3 при однократном (справа) н фракционированном (слева) облучении; 4 контроль.
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	Рис. 2. Рост стеблей кормовых бобов после суммарного и фракционированного облучения семян.
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	SOLUBLE PHOSPHOHYDROLASES AND ESTERASES JN MAIZE SEEDLINGS
	Fig. 1. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases and esterases from maize coleoptiles active in an acid medium at pH 5.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — AMP; d — thiamine pyrophosphate; e — ß-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — a-naphthyl phosphate; h — a-naphthyl acetate. Zymograms a through f were obtained by means of Gomori’s lead sulphide method, and zymograms g and h — by means of azo-dye staining method.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases from maize coleoptiles active in an alkaline medium at pH 9.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — thiamine pyrophosphate; d — AMP; e — (5-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — ATP; h — ADP. Zymograms a, b and c were obtained with the molybdate blue method, and zymograms d through h — with the lead conversion method.

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	ANDMEID KARTULI nn. N-VIIRUSE JA KURGIMOSAIIGIVIIRUSE IDENTSUSE KOHTA
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	VEGETAIS lOONI FAASI MÕJUST PUNASE RISTIKU AMINOHAPPELISELE KOOSTISELE
	Untitled
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	Töö tulemused ja arutelu
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
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	BIOSTIMULAATORITE TOIME REDISETAIMEDELE
	Untitled

	MULLANIISKUSE SEOSEST METEOROLOOGILISTE TINGIMUSTE JA PÕHJAVEETASEMEGA MÕNEDES METSA-KASVUKOHATÜÜPIDES
	Untitled
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	О ВЛИЯНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА НА НАКОПЛЕНИЕ БИОМАССЫ И АЗОТА В КЛЕТКАХ ХЛОРЕЛЛЫ
	Влияние концентраций питательного раствора на накопление биомассы и азота у разных штаммов хлореллы (мерным отмечено количество белка).
	Untitled

	НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ДИСКОМИЦЕТЫ С ПОЛЯРНОГО УРАЛА
	Рис. 1. Dasyscyphus incrustaius Raitv. парафиза, сумка, споры, край апотецпл с волосками ()<700).
	Рис. 2. Hyineiioscyphus robustius (Karst.) Dennis сумки парафиза, споры, эксципулум (Х700).
	Рис. 3. Psilachnum acutum (Vel.) Raitv. сумки, napaфиза, споры, эксципулум с волосками (X7OÜ).
	Рис. 4. Urcenlella grarninicola Raitv. сумки, спора, волоски, эксципулум (Х700).

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	AVASÕNA EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKUL 27. MÄRTSIL 1968
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA TEADUSLIK-ORGANISATOORSFST TÖÖST 1967. AASTAL
	AKADEEMIA TEADÜSLIK-ORGANISATOORSEST TEGEVUSEST 1967. AASTAL JA 1968. AASTA TÖÖPLAANIST
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKU OTSUS 27. märtsist 1968
	KEEMILINE MUTAGENEES JA SELEKTSIOON
	Chapter
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	О РАЗЛИЧИЯХ В ПРОДУКЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ЛЕЩА ИЗ ОЗЕР ВЫРТСЪЯРВ И ВЕЙСЪЯРВ
	Untitled
	Untitled
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	ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТРИПТОФАНА ПРИ ФОТОСИНТЕЗЕ
	Untitled
	Untitled

	ОБ ЭКСТРАГИРУЕМОСТИ ПРОДУКТОВ ФОТОСИНТЕЗА РАСТВОРАМИ ЭТАНОЛА
	Untitled
	Untitled
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	О ПОЯВЛЕНИИ ДЕФИЦИТНОСТИ К АМИНОКИСЛОТАМ У КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
	Untitled
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	ТИПЫ СТРОЕНИЯ И САПРОБНОСТЬ ВОДОРОСЛЕЙ
	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
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	НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ТАК НАЗ. ВИРУСЕ N КАРТОФЕЛЯ
	Зависимость относительной концентрации вируса в зараженных растениях Nicoiiana glutinosa L. от времени.

	ОБ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ ВИРУСНЫХ ПОЗЕЛЕНЕНИЙ ЛЕПЕСТКОВ РАСТЕНИИ
	Untitled
	Рис. 1. 1 симптомы на цветках земляники при поражении позеленением лепестков- 2 головки белого клевера, пораженного позеленением лепестков (слева здоровая).
	Untitled
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	Рис. 2. Микрофотоснимки. 1 разрез здорового цветка клевера; 2 разрез цветка, видоизмененного при позеленении лепестков; 3 место срастания белого клевера с земляникой при прививках сближением (через 1,5 недели); i начало отмирания клеток по границе прививки белый клевер—земляника. Стрелкой указаны клетки с коагулированной протоплазмой.
	Рис. 3. Динамика поступления Р32 (общий фосфор) при межродовых прививках между клевером, выращенном на среде с Р32 и земляникой.
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	ВОДНЫЕ ГИФОМИЦЕТЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Anguillospora longissima (Sасе. et Syd.) Ing.: a конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 2. Articulospora tetracladia Ing.; a конидиеносеи с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 3. Clavariopsis ciquatica de Wild.: а конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспора.
	Рис. 4. Dimorphospora foliicola Tubaki: a конидиеносец с таллоспорами; б таллоспоры.
	Рис. 5. Lemonniera aquatica de Wild.: a конидиеносец с фиалоспорами; 6 фиалоспоры.
	Рис. 6. Margarïtispora aquatica Ing.: a конидиеиосец с фналоспорами; б фиалоспоры.
	Рис. 7. Tetradadium marchalianuin de Wild.: а конидиеносец с алеуроспорой; б алеуроспоры.
	Рис. 8. Tetracladium setigerum (Grove) Ing.; a конидиеносец с алеуроснорой; б – алеуроспоры.
	Рнс. 9. Tricladium angulatuin Ing.: a конидиеносец с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 10. Tricladium splendens Ing.: а конидиеносец с алеуроспорои; б алеуро споры.

	СЕМЕЙСТВО CORTICIACEAE В СССР. VI ПОДСЕМЕЙСТВО BOTRYOHYPOCHNOIDEAE
	Рис. 1. Местонахождения Boiryohypochnus isabellinus (Fr.) John Erikss в СССР.
	Рис. 2. Botrynhypnchnus isabellinus (Fr.) John Erikss. Базидии и споры (1000 Xi-
	Pue. 3. Lindtneria flava Рагш. Базидин, споры (1000 X) и гифы (560 /1

	INTRODUTSEERITUD LUMI KELLU KESTE (GALANTHUS L.) MORFOLOOGIAST JA BIOLOOGIAST EESTIS
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
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	О ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОГУРЦОВ В ЭСТОНСКОЙ ССР
	СПИСОК РАДИОУГЛЕРОДНЫХ ДАТИРОВОК ИНСТИТУТА ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	РАДИОУГЛЕРОДНОЕ ДАТИРОВАНИЕ СУБФОССИЛЬНЫХ КОСТЕЙ
	MÄRKMEID EESTI HARJASHÄNNALISTE (THYSANURA) FAUNAST
	Eesli harjashännalistc leiukohti.

	FURTHER INVESTIGATIONS ON THE VIRUS CAUSING PLUM POX-LIKE DISEASE*
	Fig. 2. Dark breaking of pink flowers of Cerasus tomentosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 1. Light-green chlorotic bands bordering the main veins (vein-banding) on the leaves of Cerasus tornenlosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 4. Interveinal spotting on the leaf of Cerasus tomentosa infected with the plum line pattern virus.
	Fig. 3. On the mature fruit of Cerasus tomenlosa infected with the plum pox virus, there are dark brown sunken areas, “tooth-traces” or “pock-marks”.
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	Illustrations
	Untitled
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	Рис. 1. Рост гипокотилей 5-дневных проростков гречихи в разных условиях экзогенного питания.
	Рис. 2. Средние чистые эффекты (СЧЭ) питания азотнокислым аммонием и сахарозой на коэффициенты «антоцианы: азотсодержащие вещества» в гипокотилях 5-дневных проростков гречихи (% от среднего уровня отдельных коэффициентов при выращивании проростков на среде без добавления соответствующего питательного компонента; вычислены по абсолютным данным на 1 проросток; А содержание антоцианов, НБА, БА и ОА соответственно содержание небелкового, белкового и общего азота). Примечание. За СЧЭ принято среднее арифметическое четырех разниц между данными по отдельным экспериментальным вариантам: (Сj 3 —0), (С 1 з А, – Ai), fC[_3 Ao Ao)n(Ci_3 A 3 A 3) в случае СЧЭ сахарозы, (Aj 3 U), (Aj 3CI С.), (A]_3 Со Со) и (Aj 3Сз C:)) в случае СЧЭ азотнокислого аммония, причем буквой А обозначены варианты с наличием в питательной среде азотнокислого аммония, буквой С варианты с сахарозой, а цифрами у букв соответствующие уровни обоих питательных факторов.
	Рис. 3. Схема, иллюстрирующая регуляцию взаимосвязей между биосинтезом антоцианов и белковым обменом в проростках гречихи на энергетическом уровне (объяснения см. в тексте; х, х2 ... \п разные процессы, потребляющие энергию, молодых проростков).
	По Ньюкомеру (увел. 700Х)- Клеточные ядра в корешках пшеницы сорта ’Универсал’, фиксированных в разных фиксаторах
	В ацеталкоголе (увел. 700Х)-
	По Папашину (увел. 700Х)-
	По Карпеченко (увел. 700Х).
	По Карнуа (увел. 700Х)-
	По Буэну (увел. 700Х)-
	Рис. I. Скорости роста растений М, от семян: а эстонской, б московской репродукции.
	Photo n° 1. Trois blocs de biomètres.
	Photo n° 2. La superficie des biornètres.
	Рис. 1. АТФ-азная активность в экстрактах и гомогенатах в присутствии ионов магния (в различные сезоны года):
	Рис. 2. АТФ-азная активность в экстрактах мышечной ткани у разных видов рыб: а лещ; б щука; в окунь; г судак. Цифры на кривых обозначают число анализированных особей.
	Рис. 3. Изменчивость АТФ-азной активности гомогенатов и экстрактов мышечной ткани леща: / проанализированы сразу после лова; II после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились около 30 мин-, 111 после лова пробыли около 30 мин на воздухе, затем помещены в садок, где находились 2 дня.
	Situation of the localities: 1 Giruliai; 2 Klaipeda, Kuršiu Neringa; 3 Kuršiu Neringa, Juodkrante; 4 Gargždai, River Minija; 5 Saugai; 6 Usenai; 7 Pagegiai, Mykitai; S Taurage, River Jura; 9 Kaltinenai; 10 Tverai; 11 Varniai, Lake Luksta; 12 Telšiai, Kalnenai; 13 Joniškis; 14 Užušiliai, River Apascia; 15 Biržai; 16 Paroveja, River Roveja; 17 _ Raguva, River Nevežis; 18 Andrioniškis; 19 Lake Sartu; 20 Zarasai; 21 Lake Zalva; 22 Antanava; 23 Alunta; 24 Saldutiškis, Lake Aisetas; 25 Seredžius; 26 Jonava; 27 Kaišiadorys; 23 Streva; 29 Trakai;’3o Lake Gulbinu; 31 Lake Kryžiuociu; 32 Vilnius, Verkiai; 33 Nemencine; 34 Pabrade, River Zeimena; 35 Ažuolu-Buda; 36 Kapsukas, River Sešupe; 37 Lake Zuvinta; 38 Simnas, Lake Giluites; 39 Meteliai; 40 Veisiejai; 41 Lake Teiraus; 42 Druskininkai; 43 Raigardas; 44 Merkine; 45 Birštonas; 46 Punia Forest; 47 Alytus; 48 Daugai, Lake Linelio; 49 Valkininkai; 50 Pircupis.
	Joon. I. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil 'Kordes Sondermeldung' hüdrokultuuris.
	Untitled
	Joon. 3. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil ’Baccara’ avamaal kasvades.
	Untitled
	Рис. 1. Легкое крысы через 7 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-пылевой очажок неправильных очертаний. Вокруг пылевых глыбок пролиферация клеточных элементов. Увел. 270Х-
	Рис. 2. Легкое крысы через 14 дней после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Развитие фиброза в местах отложения пыли. Аргирофильные волокна вокруг и внутри пылевых очажков. (Импрегнация серебром гистологического среза). Увел, 230X-
	Рис. 3. Легкое крысы через 3 месяца после интратрахеального введения пыли сланцевого кокса. Клеточно-волокнистый гранулематозный очажок. Увел. 230 X.
	Рис. 4. Легкое крысы, запылившейся 8 месяцев пылью сланцевого кокса и убитой через 10 месяцев после прекращения запыления. Фагоцитарная и пролиферативная реакция в местах отложения пыли. Увел. 230X.
	Рис. 5. Абсолютное содержание оксипролина (у) у контрольных животных и животных, подвергнутых: а – интратрахеальному запылению коксовой и кварцевой пылью, б ингаляционному запылению коксовой пылью.
	Рис. 1. Схема системы, синхронизирующей кинорентгенокадры (время их экспозиции) речевых артикуляций со звукозаписью произносимой речи.
	Рис. 2. Схема системы, синхронизирующей статический рентгеиоснимок определенной фазы артикуляции со звуковой записью произносимой речи.
	Рис. 3. Осциллограмма эстонского слова /'ап; :а/ (’иллатив единственного числа названия местности Anna') (нижняя кривая) вместе с записью сигнала, фиксирующего время экспозиции статического рентгеноснимка (с переходными процессами) (верхняя кривая). Вертикальные черточки отмечают интервалы времени; расстояние между двумя соседними черточками соответствует 20 мсек.. Из сопоставления кривых следует, что рентгеноснимок сделан в момент артикуляции срединной фазы согласной /п: :/'. См. также рис. 2.
	Рис. 4. Комплект кинофлусрографической аппаратуры, помещенной для получения высококачественной звукозаписи в две изолированные комнаты. Шестикенотронная рентгеновская трубка «TuR D 1000-2» (F) с коллиматором (Е) покрыты шумопоглощающими подушками. Точно подобранное положение информанта зафиксировано при помощи держателя (С) перед трубкой электронно-оптического преобразователя фирмы «Philips» (В), вмонтированного в специальный люк (Л), обитый свинцовым листом и несколькими сдоями войлока, и расположенного в стене между двумя помещениями. Трубка вынесена в непосредственную близость к анализируемой анатомической структуре информанта. Последний держит направленный микрофон (D) на постоянном расстоянии (ок. 40 см) от рта. Подробнее см. разделы 2. 1. 1, 2. 1. 3 и 2. 2. 3 текста.
	Рис. 5. В соседнем помещении находятся: 35-миллиметровая рентгеновская кинокамера фирмы «Arriflex» (/) с перископом (L), предназначенная для съемки изображений с флуоресцирующего экрана электронно-оптического преобразователя (В) ; стереофонический магнитофон «Яуза-10» (Я); звуковой генератор (G) (в качестве источника питания импульсов и неоновых лампочек). Для обеспечения синхронного анализа движений артикуляторного механизма говорящего и динамики акустической структуры продуцируемой при этом речи создана специальная электро-механическая система (/), соединенная с ведущим валом кинокамеры {К) и дающая возможность точно синхронизировать кадры рентгенокинофильма со спектральной структурой речи, произнесенной в тог же момент времени и зафиксированной на спектрограмме. Подробнее см. раздел 2. 1. 2 текста; см. также рис. 2.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 6. Динамическая спектрограмма эстонского слова /'kai: :mu/ ’тезка, партитив ед. ч.’ вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенокинофильма (скорость съемки 50 кадров в секунду). Моменты съемки спектральных сечений, снимавшихся синхронно, зарегистрированы на нижнем краю динамической спектрограммы темными отметками (скорость съемки 64 кадра в секунду). Вертикальные черточки в верхней части спектрограммы показывают интервалы времени, причем промежуток между короткими соответствует 20 мсек, а более длинными 100 мсек. Время экспозиции кадров рентгенокинофильма (10 мсек) отмечено на верхнем краю спектрограммы в виде горизонтальных черточек (при этом для облегчения счета каждый первый и десятый кадры отмечаются несколько более темными и толстыми черточками, напр. номера 9, 10 и 19, 20). Вертикальные стрелки с цифрами вверху спектрограммы показывают соответствующие определенному интервалу времени порядковые номера рентгенокадров, отмеченные также в нижнем левом углу кинокадров. Кадры рентгенокинофильма отмечаются одной светлой точкой в нижнем правом углу, а для облегчения подсчета каждый первый и десятый кадр снабжен светлым пятном еще и в правом верхнем углу (10, 19, 20). Подробности см. раздел 4. 1 текста.
	Untitled
	Рис. 7. Динамическая спектрограмма эстонского слова / ' pol : ist/ (элатив ед. ч. названия местности Polli) вместе с некоторыми кадрами соответствующего рентгенофильма. Кадры показывают движения артикуляторов от так наз. кульминационной фазы [-о-] (№ 34) через [ij-образные конечные переходы до артикуляции палатализированного [-1-] (№ 39). Подробнее см. раздел 4, 2 текста.
	Представленный на рисунке кадр' рентгенокинофильма с измерительной сеткой (площадь каждого квадрата 1 cjt‘), предназначенной для измерения погрешностей и фактора увеличения, обусловленных коническим распространением рентгеновского излучения, показывает, что применение описанной методики позволило достигнуть хороших результатов при минимизации названных погрешностей. Подробнее см. раздел 2,2, 3 текста.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Рост корней (/, 2,3) и стеблей (4) кормоных бобов в зависимости от длительности замачивания семян при облучении их улучамн (6000 р).
	Joon. 1. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika, sõltuvalt induktiivse valgusperioodi kestusest. Valguse intensiiv- 2 I sus 28 100 erg • cm see
	Joon. 2. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressioonist geel erineva pikkusega induktiivse valgusperioodi puhul.
	Joon. 3. Antotsüaani lõpphulk 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgusperioodi kestusest. Valguse intensiivsus 28 100 erg • cm-2 • see“1.
	Joon. 4. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvalt valguse intensiivsusest. Induktiivse valgus perioodi kestus 5 tundi.
	Joon. 5. Antotsüaani pimedusliku biosünteesi regressiooni sirged indutseeriva valguse eri intensiivsuste puhul.
	Рис. 1. Зимограммы фосфогидролаз корней этиолированных проростков пшеницы. Субстраты: I АТФ, 2 тиаминпирофосфат, 3 ß-глицерофосфат.
	Рис. 2. Зимограммы фосфогидролаз колеоптилей этиолированных проростков пшеницы. Обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Изоферменты пероксидазы корней (А) и колеоптилей (Б) этиолированных проростков пшеницы после электрофоретического разделения в полиакриламидном геле. Субстраты: / бензидин, 2 дианизидин, 3 гваякол.
	Рис. I. Динамика понижения потребления кислорода (02 мл/'г ■ч) и температуры тела после полета у деревенских ласточек.
	Рис. 2. Энергетический обмен при различной температуре окружающей среды у деревенских ласточек незначительными подкожными жировыми резервами. 38—43 предел температурного гомеостазиса. 2,5М и S,ОМ определяют пределы энергетического обмена неизнуряемого полета. Ti ... Т5 оптимальная температура тела при полете при различных температурных условиях среды. 30 ... 5° температура окружающей среды.
	Рис. 1. Динамика охлаждения 0-су точных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) в воздушной среде.
	Рис. 2. Динамика охлаждения 0-суточных птенцов Р. cristatus (Л) и Р. uuritus (Б) при плавании.
	Рис. 4. Измерения А потребления кислорода и Б температуры тела при охлаждении 0-суточных птенцои.
	Рис. 3. Изменения электррмиограммы у 0-суточного птенца Р. cristatus при плавании в воде 18°: а мышцы задних конечностей; б грудная мускулатура.
	Рис. 5. Изменения электрической активности грудной мускулатуры (а) и мыши задних конечностей (б) у 0-суточных птенцов Р. cristatus при охлаждении.
	Рис. 6. Изменения потребления кислорода при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. crisiatus.
	Рис. 7. Изменения А потребления кислорода, Б температуры тела и В сердечной деятельности у птенцом Р. crisiatus с возрастом при температуре воздушной среды 20°.
	Рис. 8. Изменение сердечной деятельности при различных температурах окружающей среды в онтогенезе птенцов Р. cristal us.
	Statinia turkestanicci, sp. n. 1 усик; 2 ГИПОПИГИЙ сбоку; 3 перки и эдиты сзади.
	Рис. 1. Dicellomyces scirpi Railv. Молодая базидия, базпдии, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры, конидии и прорастающая конидия. (Typus; X 1000)
	Рис. 2. Exobasidiellum gra/ninicola (Bres.) Donk, Базидиолы, базидни, базидиоспоры, прорастающие базидиоспоры и конидии. (Krieger, Schädl. Pilze, Exobasidium graminicolum, И. VI 1908; X 1000)
	Joon. 1. Antotsüanidiinisisaidus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 2. Antotsüaanisisaldus eri roosisortide tervetes lehtedes.
	Joon. 3. Antotsüaanisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (23. VII 1967).
	Joon. 4. Antotsüanidiinisisaldus roosi-jahukastesse haigestunud lehtedes (18. IX 1967).
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	Рпс. 1. <4 Oxypleurites sp. вид гнатемы сбоку при искусственно смещенных частях ротового аппарата. I игловидные футляры; 2 стилет (редуцированный подвижный палец); 3 ложе (футляр) хелицер; 4 пальпа; 5 лабрум; 6 выросты гипостома; 7 ротовое отверстие. Б Trisetacus kirghisorum. вид гнатемы спереди и сверху. I—б обозначения те же, что на рис. 1, А; 7 Н-образная структура; 8 терминальная муфта ложа хелицер: 9 мотиватор; 10 основание (базис) хелицеры; II задне-верхний край ложа хелицер.
	Рис. 2. Хелицеры Trisetacus kirghisorum. А вид сбоку; Б вид сверху и спереди; В вид снизу. 1 дистальный отдел; 2 проксимальный отдел; 3 неподвижный палец; 4 подвижный палец; 5 вырост вентральной стенки базиса; 6 Н-образная структура; 7 гибкий тяж, служащий для прикрепления задних концов Н-образной структуры к дорзальному щитку; 8 базисы хелицер; 9 мотиватор; 10 сухожилия мышц, ведающих движениями хелицер; 11 лентовидные уплотнения покровов; 12 впадины и бугорки на вентральной поверхности хелицер; 13 щель, в которую входит верхняя губа (лабрум).
	Рис. 3. Продольный срез через гнатему Cecidophyoprds ribis. А схема, показывающая плоскость среза (а—б); Б электронная микрофотография среза (увел. 8000 X). На рис.: 1 дорзальный щиток; 2 продольные ребрышки на поверхности щитка; 3 слившиеся II и 111 членики пальп (trochantero-femur); 4 IV членик пальп {patella); 5 V членик (tibia); 6 VI членик пальп (tarsus); 7 правая, наиболее выдвинутая вперед хелицера; 8 левая хелицера с хорошо заметной внутренней полостью; 9 места прикрепления мышь, идущих от дорзального щитка; 10 мотиватор; 11 полость мотиватора; 12 щель, ведущая в полость мотиватора; 13 вентральный отросток мотиватора; 14 эпистом (субхелицеральная пластинка); 15 ложе хелицер; 16 ротовая полость; 17 выводные протоки слюнных желез; 18 место соединения пальп с ложем хелицер.
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	Рнс. 8. Строение глотки С. ribis. В схема глотки (вид сбоку). А сагитальнын срез через глотку (увел. 30 000 X); Б поперечный срез (увел. 24 000 X)- На рис.: 1 ротовая полость; 2 полость глотки; 3 сильно хитинизированное дно глотки; 4 эластичная крыша глотки (плунжер) с гребнем (г) для прикрепления дилятаторов; 5 пищевод; 6 передний и задний (7) фаринго-гипостомальные склериты; 8 места прикрепления дилататоров; 9 мышцы-дилататоры.
	Рис. 4А. Серия срезов через мотиватор и задние отделы хелицер С. ribis. Увел, электронных микрофотографий 12 000 X. 1 тяжи мышц, ведающих движениями хелицер; 2 «каблучки» (задние выступы базисов хелицер); 3 передний вырост мотиватора: i полость мотиватора.
	Рмс. 4Б. Реконструкция мотива гора по электронно-микроскопическим срезам ii данным световой микроскопии. 1111IIII плоскости срезов, представленных на рис. 4А; IV плоскость среза на рис. 3, Б. 1 отверстие, ведущее в полость мотиватора; 2 передний выступ мотиватора: 3 углубление в которое упирается базальная часть хелицеры; 4 отросток мотиватора (задне-нижнее расположение показано по данным световой микроскопии).
	Рис. 5. Роль лентовидных уплотнений покровов (/), связанных с литеральными поверхностями н-образной структуры (2). А положение лентовидных уплотнений, препятствующих смещению хелицер вверх при согнутых или поднятых над рострумом хелицерах; Б варианты смещения латеральных отделов лентовидных уплотнений при неподвижной (смещающейся лишь вверх и вниз) н-образной структуре; В—Г роль лентовидных уплотнений в предотвращении излишнего смещения н-образнон структуры и хелицер назад и вниз.
	Рис. 6. Строение пальп и гипостома. А левая пальпа Т. kirghisorum (вид сбоку). 1 гипостом (слившиеся çoxae); 2 trochantero-femur (слившиеся вертлуг и бедро); 3 patella; 4 tibia с папиллой (п) на вентральной поверхности; 5 tarsus (терминальный членик, несущий присоску). Б ходильная конечность того же клеща; обратить внимание на сходство шпоры (///) голени с папиллой пальп. В гипостом (/) и стерпит кокс педипальп (/IS).
	Рис. 7. Ложе (футляр) хелицер Rhyncaphylopius ulmivagrans. А ложе хелицер, вид спереди; Б то же (вид сбоку). 1 выемка, лежащая под ротовым отверстием; 2 задне-верхние края ложа хелицер; 3 терминальная муфта; 4 канал, в который входят концы хелицер и выростов гипостома.
	Рис. 9. Схема питания Т. kirghisorum. А фиксация гиатемы перед началом питания с помощью терминальной присоски; Б нанесение укола; обратить внимание на распрямление хелицер и укорочение пальп, щетинка конечного членика пальп упирается в субстрат, сигнализируя о степени укорочения пальп; столбик клеточного сока поднялся по предротовой полости до ротового отверстия, откуда он всасывается глоточным насосом.
	Рис. 10. Схема поступательного движения хелицер. Сплошным контуром изображено положение хелицер перед нанесением прокола; пунктиром положение хелицер после сокращения мышц; относительное удлинение хелицер соответствует зачерненному участку. Обратите внимание на место перегиба.
	Рис. 1. Рост корней кормопых бобон после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Длина проростков бобов: 1,2,3 при однократном (справа) н фракционированном (слева) облучении; 4 контроль.
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	Untitled
	Untitled
	Рис. 2. Рост стеблей кормовых бобов после суммарного и фракционированного облучения семян.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases and esterases from maize coleoptiles active in an acid medium at pH 5.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — AMP; d — thiamine pyrophosphate; e — ß-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — a-naphthyl phosphate; h — a-naphthyl acetate. Zymograms a through f were obtained by means of Gomori’s lead sulphide method, and zymograms g and h — by means of azo-dye staining method.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel zymograms of soluble phosphohydrolases from maize coleoptiles active in an alkaline medium at pH 9.2. Substrates: a — ATP; b — ADP; c — thiamine pyrophosphate; d — AMP; e — (5-glycerophosphate; f — control with no substrate; g — ATP; h — ADP. Zymograms a, b and c were obtained with the molybdate blue method, and zymograms d through h — with the lead conversion method.
	Joon. 1. Gliitamimhappesisalduse dünaamika punast; ristiku heinas (% toorproteiinist). I, 11, 111, IV, Ä vegetatsioonifaasid ’Jõgeva 205’, I ja II kasutamisaasta keskmine, ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal. ® ’Jõgeva 205’ ädal, I ja II kasutamisaasta keskmine. Vegetatsioonifaaside vahelise erinevuse olulisus (kõigil joonistel): *** P 0,001; ** P 0,010; * P 0,050.
	Joon. 2. Leutsiini + isoleutsiini, fenüülalaniini, valiini ja metioniini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Fenüülalaniinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 3. Türosiini, alaniini, treoniini ja glütsiini sisalduse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Treoniinil: 'Jõgeva 205’, II kasutamisaastal; 'Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; 'Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • 'Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X 'Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Joon. 4. Seriini, asparagiinhappe, arginiini ja lüsiini + histidiini sisal duse dünaamika punase ristiku heinas (% toorproteiinist). Seriinil ja lüsiinil -j- histidiinil: ’Jõgeva 205’, II kasutamisaastal: ’Jõgeva 205’, I kasutamisaastal; ’Jõgeva 433’, I kasutamisaastal; • ’Jõgeva 205’ ädal, I kasutamisaastal; X ’Jõgeva 205’ ädal, II kasutamisaastal; Ülejäänud tähised samad mis joonisel 1.
	Влияние концентраций питательного раствора на накопление биомассы и азота у разных штаммов хлореллы (мерным отмечено количество белка).
	Рис. 1. Dasyscyphus incrustaius Raitv. парафиза, сумка, споры, край апотецпл с волосками ()<700).
	Рис. 2. Hyineiioscyphus robustius (Karst.) Dennis сумки парафиза, споры, эксципулум (Х700).
	Рис. 3. Psilachnum acutum (Vel.) Raitv. сумки, napaфиза, споры, эксципулум с волосками (X7OÜ).
	Рис. 4. Urcenlella grarninicola Raitv. сумки, спора, волоски, эксципулум (Х700).
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	Рис. 1. Типы строения и ридиты сапробиости водорослей.
	Рис. 2. Развитие некоторых ступеней морфологической дифференциации тела водорослей (по Топачевскому, 1962).
	Зависимость относительной концентрации вируса в зараженных растениях Nicoiiana glutinosa L. от времени.
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	Рис. 1. 1 симптомы на цветках земляники при поражении позеленением лепестков- 2 головки белого клевера, пораженного позеленением лепестков (слева здоровая).
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	Рис. 2. Микрофотоснимки. 1 разрез здорового цветка клевера; 2 разрез цветка, видоизмененного при позеленении лепестков; 3 место срастания белого клевера с земляникой при прививках сближением (через 1,5 недели); i начало отмирания клеток по границе прививки белый клевер—земляника. Стрелкой указаны клетки с коагулированной протоплазмой.
	Рис. 3. Динамика поступления Р32 (общий фосфор) при межродовых прививках между клевером, выращенном на среде с Р32 и земляникой.
	Рис. 1. Anguillospora longissima (Sасе. et Syd.) Ing.: a конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 2. Articulospora tetracladia Ing.; a конидиеносеи с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 3. Clavariopsis ciquatica de Wild.: а конидиеносцы с алеуроспорами; б алеуроспора.
	Рис. 4. Dimorphospora foliicola Tubaki: a конидиеносец с таллоспорами; б таллоспоры.
	Рис. 5. Lemonniera aquatica de Wild.: a конидиеносец с фиалоспорами; 6 фиалоспоры.
	Рис. 6. Margarïtispora aquatica Ing.: a конидиеиосец с фналоспорами; б фиалоспоры.
	Рис. 7. Tetradadium marchalianuin de Wild.: а конидиеносец с алеуроспорой; б алеуроспоры.
	Рис. 8. Tetracladium setigerum (Grove) Ing.; a конидиеносец с алеуроснорой; б – алеуроспоры.
	Рнс. 9. Tricladium angulatuin Ing.: a конидиеносец с алеуроспорами; б алеуроспоры.
	Рис. 10. Tricladium splendens Ing.: а конидиеносец с алеуроспорои; б алеуро споры.
	Рис. 1. Местонахождения Boiryohypochnus isabellinus (Fr.) John Erikss в СССР.
	Рис. 2. Botrynhypnchnus isabellinus (Fr.) John Erikss. Базидии и споры (1000 Xi-
	Pue. 3. Lindtneria flava Рагш. Базидин, споры (1000 X) и гифы (560 /1
	Foto 1. Kliiniline lumikelluke.
	Foto 2, Ikaaria lumikelluke.
	Eesli harjashännalistc leiukohti.
	Fig. 2. Dark breaking of pink flowers of Cerasus tomentosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 1. Light-green chlorotic bands bordering the main veins (vein-banding) on the leaves of Cerasus tornenlosa infected with the plum pox virus.
	Fig. 4. Interveinal spotting on the leaf of Cerasus tomentosa infected with the plum line pattern virus.
	Fig. 3. On the mature fruit of Cerasus tomenlosa infected with the plum pox virus, there are dark brown sunken areas, “tooth-traces” or “pock-marks”.
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	Joon. 2. Katseperioodi keskmine haiguskoefitsient nelgi küberooste puhul kohalikul hübriidsel sordil ’Neiu' hüdrokultuuris kasvades.
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	Joon. 4. Haiguskoefitsiendi muutused antibiootikumide toimel roosi jahukaste puhul sordil "Kordes Sondermeldung’ avamaal kasvades.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




