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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ
ПОРОДООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЭСТОНСКИХ СВИНЕИ

Исследование полиморфизма групп крови приобретает все большее
значение при селекции животных. Открыты группы крови почти у всех
видов домашних,животных, изучена природа антигенов и антител, обу-
словливающих групповые различия крови. Многие ученые изучают связь
групп крови с продуктивностью, жизнеспособностью, плодовитостью и
другими хозяйственно полезными качествами свиней. Выясняются соче-
тания групп крови родительских пар, дающие наиболее продуктивное по-
томство.

Опыты с крупной белой и злотницкой породами (Kaszmarek и др.,
1961), гемпширской, дюрокской и ландрасской (Andresen, 1962), с ланд-
швайиами (Häla, Hojny, 1964; Brucks, 1964), диким кабаном (Busch-
mann, 1965), беркширами, мангалицей, черно-словенской (lovanovic,
Stojanovic, 1965), со свиньями Словении, шведским ландрасом (Gerne,
1966), с крупной белой, чешской, корнвальской и ландрасской породами
(Cavalier и др., 1966) свидетельствуют о больших различиях по группам
крови между породами.

Исследования, проведенные в лаборатории иммуногенетики Института
цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР, по сравнитель-
ному изучению антигенных факторов у эстонской беконной, ландрасской
и крупной белой пород (Тихонов, 1962, 1963), а также дальнейшие работы
лаборатории по изучению межпородной и внутрипородной популяционной
дифференциации по группам крови свиней (более 20 пород, разводимых
в СССР) показали, что иммуногенетические исследования групп крови
могут сыграть большую роль при изучении происхождения и генетики
пород и для целенаправленного поддержания генеалогической структуры
пород животных (Тихонов и др., 1966).

Для характеристики эстонских пород свиней исследовалась кровь бо-
лее 800 животных. При определении эритроцитарных антиген применены
реакция прямой агглютинации и реакция непрямой пробы по Кумбсу.

Происхождение эстонских пород свиней. Эстонская беконная порода
свиней выведена в результате многолетнего совершенствования местных
длинноухих свиней, которых издавна разводили на о. Сааремаа, а также
в Северной и Западной Эстонии. Их улучшали путем воспроизводитель-
ного скрещивания с датскими и йоркширскими свиньями. Для улучшения
типа в небольшой мере использовали также немецкую улучшенную и
финскую местную породы свиней. В конце XIX века помещики завезли в
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Эстонию небольшое количество свиней пород суффолк, эссекс и беркшир,
однако их использовали недолгое время и считается, что их влияние на
эстонскую беконную породу незначительно (Каарма и др., 1962; Pung,
1966).

В течение последних более чем двадцати лет проводится чистопород-
ное совершенствование эстонских беконных свиней. Для освежения крови
было использовано несколько хряков породы шведский ландрас, сходных
но типу с эстонскими беконными свиньями (Pung, 1966).

Эстонская крупная белая порода создана путем длительного воспро-
изводительного скрещивания местных свиней с крупной белой, которую
завозили непосредственно из Англии, а также через Германию, Швецию,
Данию и Советский Союз. Районы разведения этой породы в настоящее
время Юго-Восточная, Средняя и Южная Эстония, а также значитель-
ная часть Северной Эстонии (Пяриамяги, 1963).

Иммуногенетическая характеристика эстонских пород. Впервые имму-
ногенетическое изучение эстонской беконной породы в сравнении с круп-
ной белой и ландрасами было проведено в 1961 г. (Тихонов, 1963). К
сожалению, в то время генетические системы групп крови были изучены
еще недостаточно, международные сравнительные апробации реагентов
не проводились, генная частота и генное равновесие в породных популя-
циях не определялись. Однако уже тогда были ясно показаны статисти-
чески достоверные различия между эстонскими беконными и шведскими
ландрасскими свиньями по частоте встречаемости отдельных из 15 анти-
генных факторов пяти изучавшихся генетических систем.

Настоящее исследование проводили с помощью моноспецифических
сывороток-реагентов, выявляющих более 20 антигенных факторов 10
генетических систем: А, В, Е, F, G, Ы, I, К, L, М. Реагенты анти-А, -Ва,
-Еа, -Eb, -Ed, -Ее, -Eg, -Ef, -Eh, -Fa, -Fb, -Ga, -Gb, -Ha, -Hb, -la, -lb,
-Ka, -Kb, -Kd, -La, -Lb, -Lg, -Lh, -Lk, -Ma были идентифицированы путем
трех международных сравнительных испытаний в 1964—1966 и 1968 гг.
Популяции сравнивали путем изучения частоты генотипов и аллелей ука-
занных групп крови, причем было исследовано значительное поголовье
основных линий и семейств ведущих племенных хозяйств. Свиньи эстон-
ской крупной белой породы (314 животных), использованные для изуче-
ния полиморфизма по группам крови, были взяты из стад 18 лучших
племенных хозяйств. Они относились к 11 генеалогическим линиям и 11
семействам.

Для изучения полиморфизма по группам крови эстонской беконной
породы свиней (521 животное) были взяты животные из 23 племенных
хозяйств, представляющие 10 основных генеалогических линий и 21 се-
мейство.

В табл. 1 и 2 показаны иммунологические характеристики эстонских
белой и беконной пород по некоторым исследованным системам групп
крови. Для сравнения приведены аналогичные данные по крупной белой
и ландрасской породам, которые интенсивно использовались при выве-
дении изучаемых эстонских пород.

Как видно из полученных данных, вышеназванные четыре породы по
генной частоте и частоте генотипов имеют много общего, что отражает
их генеалогические связи. Однако при более детальном сопоставлении
иммунологических характеристик изученных пород нельзя не заметить
существенных различий между ними. Так, животные эстонской беконной
породы статистически достоверно отличаются от эстонских белых по ген-
ной частоте F a

, K d , Н l’, la,I a
, E aeg

, Eedt (Р = 0,999; 0,99). Аллель Е а
, напри-

мер, встречается у эстонских беконных свиней в 6 раз чаще, чем у эстон-
ских крупных белых, По системе Е у эстонских белых свиней встречается
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только 10 генотипов, а у эстонских беконных —ll (в популяциях круп-
ной белой породы мы наблюдали 18 генотипов этой системы, ландрасов
10 генотипов). У эстонских беконных свиней частота генотипа Ebdf/edf
была очень низкая
на стадии элиминирования, а у эстонских белых такой генотип не обна-
ружен. Генная частота аллели E ,ult у эстонских беконных свиней состав-
ляла 0,16%, а у эстонских крупных белых она не обнаружена. Сравнение
частот гетерозиготных и гомозиготных животных эстонской беконной по-
роды по системе Е показывает, что семь типов гетерозиготов составляют
72,16%, остальные четыре гомозиготных типа только 27,84%. Соотно-
шение гомозиготов и гетерозиготов в данной популяции — 1:2,6, т. е. гете-
рознготов значительно больше. Хотя эстонские белые свиньи по частоте
генотипов Ebdg/edf и Eedg/aeg достоверно отличались от эстонских бекон-
ных (Р = 0,99), у них наблюдалась аналогичная закономерность значи-
тельного превышения частоты гетерозиготов над гомозиготами (соответ-
ственно

Генная частота аллелей Ga и Gb в системе G у всех четырех сравни-
ваемых пород имеет одинаковую закономерность; Ga составляет 28,34—

35,17%, a G 1 ’
отличие наблюдалось только между свиньями эстонской белой и крупной

Таблица 1

Генная частота некоторых систем групп крови свиней эстонской белой (ЭБ),
эстонской беконной (ЭБек), крупной белой (КБ) и ландрасской пород (Л)

ЭБ, ЭБек, Л, КБ, Достоверность разницы (ф)Аллели п — 314+ п = 316+ + п = 723 п = 609 ЭБ—ЭБек ЭБек—Л КБ—ЭБ

А а 0,1442 0,2305 0,1827 0,1594 НДР НДР НДР
Ва 1,0000 0,9856 0,9909 1,0000 НДР НДР НДР
gbdg 0,2070 0,2326 0,3278 0,2466 НДР Л** НДР
Eedg 0,4045 0,3323 0,3223 0,3427 НДР НДР НДР
£aeg 0,2102 0,1535 0,1293 0,1913 ЭБ** НДР НДР
Eedf 0,1783 0,2800 0,2178 0,1784 ЭБек** НДР НДР
E bdf

— 0,0016 0,0007 0,0364 — НДР —

E aef
—

— 0,0021 0,0047 —
—

F a 0,0275 0,1676 0,1098 — ЭБек*** ЭБек** —

Ga 0,2834 0,3363 0,3396 0,3517 НДР НДР КБ*
Gb 0,7166 0,6637 0,6604 0,6483 НДР НДР ЭБ*

Ka 0,1149 0,3315 0,2437 0,3255 ЭБек*** ЭБек* КБ***
K b 0,6414 0,3064 0,2789 0,4979 ЭБ*** НДР ЭБ*
K ü 0,2436 0,3621 0,4774 0,1766 НДР Л** НДР
K d 0,0141 0,1232 —

— ЭБек*** —
—

Ha 0,5226 0,4866 0,2084 0,4890 НДР ЭБек*** НДР
H b 0,1020 0,2726 0,1856 0,2596 ЭБек** ЭБек* КБ***
H° 0,3754 0,2408 0,6060 0,2514 ЭБ* ЭБ*
I a 0,7231 0,3165 0,3087 0,4357 ЭБ*** НДР ЭБ***
l b 0,2769 0,6835 0,6913 0,5643 НДР НДР КБ***
L a 0,0141 0,0264 0,0665 0,0289 НДР п* НДР

Примечай и e. НДР — нет достоверной разницы. *
— Р =0,95, **

— Р =0,99,
t** p ~0,999. +

— данные в системах А, В, К, Н, I и L получены по 71 животному;
■rt- — данные в системе А получены по 228, в системах В, К, Н, I и L — по 145, в
системе G — по 385 животным, в системе -

— по 52 животному.
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белой пород. И в этой генетической системе как у эстонских беконных,
так и у эстонских белых свиней гетерозиготов было больше, чем гомози-
готов. Гетерозиготы Gab составляли 47,5—51%, тогда как гомозиготы
Gbb 4—42,6%, a Gaa только 7,6 —9,9%. Обращает на себя внима-
ние очень значительная разница между этими гомозиготными типами.
Так, соотношение Gaa : Gbb равняется 1 : 5,4 у эстонских белых и 1 ; 4,3
у эстонских беконных свиней.

По системе К эстонская беконная порода превышает эстонскую белую
почти в 9 раз по генной частоте K d (Р =0,999). По генной частоте основ-
ных аллелей Ка и К? этой системы тоже имеется существенная разница.
В эстонской беконной породе по сравнению с эстонской белой почти в 2
раза больше гетерозиготных животных КаЬ (соответственно 26,4 и 12,7%)
и почти в 3 раза больше гомозиготных Коо (соответственно 14,6 и 5,6).
Однако в обеих породах сохраняется отмеченная выше закономерность —■

гетерозиготные типы преобладают над гомозиготными.

Таблица 2
Частота встречаемости генотипов и генное равновесие некоторых систем

групп крови у свиней эстонской беконной и эстонской белой пород

Генотип

Эстонская белая (п=э314+) Эстонская беконная {п == 316+ + )

Раз-
ница
(Ф)

Часто-
та ге-
ноти-
пов,
%

Число на-
блюдае-

мых гено-
типов

Число
ожидае-
мых гено-

типов
)С 2

Частота
геноти-
пов, %

Число
наблю-
даемых
геноти-

пов

Число
ожидае-

мых
геноти-

пов
X 2

Ebdg/bdg 5,14 16 13,4 0,4712 . 5,70 18 17,1 0,0474 НДР
Ebdg/edg 14,80 46 52,6 0,8196 12,66 40 49,0 1,6531 НДР
Ebdg/aeg 9,65 30 27,3 0.2633 7,60 24 22,6 0,0867 НДР
Ebdg/edf 7,07 22 23,2 0,0594 14,87 47 41,2 0,8165 ЭБек**
Eedg/edg 16,40 54 51,3 0,1346 13,29 42 35,0 1,4000 НДР
Eedg/aeg 17,04 53 53,4 0,0027 9,18 29 32,3 0,3372 ЭБ**
Eedg/edf 15,11 47 45,3 0,0654 18,03 57 59,0 0,0678 НДР
Eedf/edf 3,86 12 10,0 0,4060 6,64 21 24,8 0,5822 НДР
Eaeg/aeg 4,82 15 13,9 0,0906 2,21 7 7,5 0,0033 НДР
Ebdf/edf —

— —
— 0,32 1 0,3 1,6336 —.

Eaeg/edf 6,11 19 23,6 0,8791 9,50 30 27,2 0,2882 НДР

100 314 314,0 3,1919 100 316 316,0 6,9160

Ga/a 7,64 24 25,2 0,0585 9,87 38 43,5 0,7057 НДР
Gb/b 41,40 160 161,3 0,0095 42,64 164 169,6 0,1844 НДР
Ga/b 50,96 130 127,5 0,0472 47,49 183 171,9 0,7216 НДР

100 314 314,0 0,1152 100 385 385,0 1,6117

Ka/.* 8,45 6 4,9 0,2474 31,25 45 50,5 0,6484 ЭБек***
Kb/.* 73,24 52 51,4 0,0072 27,78 38 45,5 1,3211 ЭБ***
Ka/b 12,68 9 10,5 0,2052 26,39 40 29,0 3,7675 ЭБек*
Ko/o 5,63 4 4,2 0,0105 14,58 21 19,0 0,2084 ЭБек*

100 71 71,0 0,4703 100 144 144,0 5,9454

П p и меча н и е. По открытым генетическим системам среди позитивных живот-
них, условно обозначенных а/., имеются гомозиготы и гетерозиготы; +

— данные в
системе К получены на 71 животном + +

— данные в системе К получены на 144, а в
системе G — на 385 животных.



Иммуногенетическая характеристика и анализ .. 375

Следует отметить, что исследованные популяции эстонских крупной
белой и беконной пород свиней находятся в генном равновесии по изу-
ченным системам групп крови. Как видно из табл. 2, расщепление на
генотипы в изученных популяциях эстонских пород свиней почти во всех
случаях близко к теоретически ожидаемому. Величина у} не превышает
уровень, при котором можно с уверенностью отбросить нулевую гипотезу
о генном равновесии указанных пород.

Эстонская крупная белая порода, выведенная с большим участием
крупной белой породы, естественно, имеет много общего по иммуногене-
тическим характеристикам с последней. Так, по аллелям Аа

, В а , E bdg
,

Eed®, Eaeg
,

gedf> Ha , [а не было НЭЙДСНО МбЖДу НИМИ ДОСТОВСрНЫХ рЗЗЛИ-
чий. В то же время при сравнении этих пород нельзя не заметить опреде-
ленного иммуногенетического своеобразия эстонских крупных белых
свиней. По системе Е они имеют только четыре аллели, тогда как крупная
белая шесть. У эстонских белых отсутствуют аллели Eaef и Ebdf . Зна-
чительное отличие эстонской крупной белой породы от крупной белой со-
стоит также в том, что она имеет аллель Е а (2,75%), которую у последних
обнаружить до сих пор не удалось.

Большой интерес представляет сравнение эстонской беконной породы
с ландрасами, которые, как было отмечено выше, широко использовались
при ее выведении. Между этими породами не было обнаружено досто-
верной разницы по аллелям Аа , В а

, Eaeg
, E cdf

, Ebdf
,

la,I a , Ib и K b . Почти оди-
наковую частоту у обеих пород имеют аллели Ga и Gb . Такое большое
сходство, по-видимому, как раз и обусловлено большим участием ланд-
расов в выведении этой породы.

Однако племенная работа по совершенствованию эстонских беконных
свиней и даже небольшое участие некоторых пород на разных этапах ее
выведения создали определенное иммуногенетпческое своеобразие. Как
видно из табл. 1, эстонские беконные свиньи достоверно отличаются от
ландрасов по частоте аллелей E bdg

, Fa , На , Hb
,

Еа и некоторых других.
Интересно, что именно по этим указанным аллелям, как было показано
ранее (Тихонов, 1967), беркширская порода отличается от большинства
других пород. Так, беркширы имеют очень высокую частоту аллелей Е а

(79,3%), На (30,3%), Нь (36,4%), Е а (32,7%) и, наоборот, очень низкую
частоту аллели E bdg (13,2%). Число животных с аллелью Е а у эстонских
беконных свиней было почти в 1,5 раза больше, чем у ландрасов. Сопо-
ставляя эти данные, можно прийти к выводу, что дивергенция эстонской
беконной породы с ландрасами по иммуногенетическим характеристикам
произошла в результате прилития крови беркширов.

Эстонская беконная порода и по генной частоте более многообразна,
чем эстонская белая порода. Это связано, по-видимому, с особенностью ее
выведения. Исходные местные свиньи были генетически одинаковыми, но
участие датских, финских, немецких пород расширило генофонд при фор-
мировании эстонских беконных свиней значительно больше, чем участие
только крупной белой породы при формировании эстонских белых свиней.
Кроме того, по-видимому, и очень небольшое прилитие крови беркширов
при образовании современной эстонской беконной породы не прошло бес-
следно. Если раньше об этом можно было строить предположение по час-
то наблюдаемой пигментации небольших участков кожи у эстонских бе-
конных свиней, то после изучения их иммуногенетического профиля учас-
тие беркширов в образовании этой породы подтверждается и наличием
антигена Е а .

Методы племенной работы при выведении эстонских пород, которые
предусматривали закрепление в первых поколениях характерных призна-
ков выдающихся производителей, создавали реальные условия для гене-
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тико-автоматических процессов (Дубинин, Глембоцкий, 1967). К этим
условиям, прежде всего, относятся усиленное действие изоляции в резуль-
тате искусственного отбора потомства лучших производителей, быстрое
размножение отобранных групп животных и сравнительно небольшое
влияние естественного отбора. Акселерация генетико-автоматических
процессов особенно наблюдается на ранних этапах создания пород, когда
численность животных еще невелика. В дальнейшем быстрое увеличение
численности потомства выдающихся родоначальников приводит к рас-
пространению на эти популяции генетических особенностей исходных
групп животных, что хорошо прослеживается с помощью иммуногенети-
ческого анализа по группам крови, играющим роль генных маркеров.

Выводы

]. Иммуногенетический анализ полиморфизма групп крови эстонской
беконной и эстонской крупной белой пород показал очень значительное
своеобразие этих новых высокопродуктивных пород по соответствующим
генетическим системам.

2. Между эстонскими беконной и крупной белой породами были обна-
ружены существенные различия не только по генотипической структуре,
но и по генной частоте. При этом было установлено, что исследованные
популяции эстонских крупной белой и беконной пород находятся в генном
равновесии. Аналогичные статистически достоверные различия были уста-
новлены между эстонской беконной и эстонской крупной белой породами,
с одной стороны, и соответственно ландрасом и крупной белой породой,
с другой стороны.

Уровень гетерогенности обеих изученных эстонских пород очень высок.
Закономерность значительного преобладания гетерозиготов над гомози-
готами по исследованным системам групп крови наблюдается и в эстон-
ской крупной белой породе.

3. При формировании эстонской беконной породы свиней, прослежен-
ном путем иммуногенетического анализа породообразования и сравнения
с ландрасами, наблюдается весьма значительная дивергенция иммуноге-
нетических характеристик. Судя по «дрейфу гена», обусловившего при-
сутствие антигена Е а и некоторых других антигенов, по-видимому, это
связано с участием беркширской породы на первых этапах формирования
эстонской беконной породы. Существенный сдвиг иммуногенетических
параметров в сторону беркширов показывает, что формально небольшое
и очень давнее в процессе выведения пород прилитие крови может иметь
значительно большие последствия, чем обычно принято предполагать по
среднестатистическим показателям кровности.

4. У эстонской крупной белой породы, имеющей специфическую харак-
теристику групп крови, совершенно отсутствуют аллели E aef и Ebdf

, но
имеется аллель Е а которой нет у свиней крупной белой породы. Стати-
стически достоверное различие между этими породами наблюдается и по
генной частоте семи аллелей. Частота аллелей Ga

, Ка
, Н ь и1 ь у эстон-

ских крупных белых свиней меньше, a Gb, Кь и1 а больше, чем у крупных
белых.

5. Оценка полиморфизма по группам крови хороший объективный
критерий при изучении процессов породообразования и полученные дан-
ные могут быть использованы в качестве дополнительных генетических
маркеров для селекционной работы. Особый интерес представляет имму-
ногенетический контроль разведения этих пород по линиям.
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V. TIHMONOV, V. LAANMÄE, M. NUÖST-BULÕGINA

EESTI SEATÕUGUDE KUJUNEMISEST JA NENDE
IMMUNOGENEETILINE ISELOOMUSTUS

Resümee
Seatõugude erinevuse hindamisel võib produktiivsuse ja eksterjööri näitajaid

oluliselt (täiendada kumu nogeneeti 1 iste uuringute 'tulemustega. Eesti peekoni ja eesti
suurt valget tõugu sigade veregruppide polümorfismi analüüs näitas nende tõugude
suurt erinevust nii mitmetele geneetilistele süsteemidele omaste geenide kui ka geno-
tüüpide sageduse pooles! Statistiliselt tõestatud erinevused tehti kindlaks ka eesti
peekoni ja landrassi ning eesti suure valge tõu ija teistes Nõukogude Liidu osades
aretatava suure valge seatõu vahel. Mõlema eesti seatõu heterogeensus osutus väga suu-
reks. Heterosügootsete genotüüpide ülekaal homosügootsete suhtes esineb mõlemal
eesti tõul (P=0,95, 0,99, 0,999). Eesti peekonitõugu sigu landrassi tõligu sigadega
võrreldes on märgatav suur irnmunogeneetiliste tunnuste lahknemine 8 alleeli osas.
Ka eesti suur valge 'seatõug on kujunenud spetsiifilise veratüübiga tõuks, erinedes suu-
rest valgest seatõust 7 alleeli poolest.

Eesti seatõugude immunogeneetiilise iseloomustuse andmeid võib tõugude täiusta-
misel kasutada täiendavate geneetiliste markeeringutena.

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Saabus toimetusse
Teadusliku Uurimise Instituut 27. V 1969
NSV Liidu Teaduste Akadeemia Siberi Osakonna
Tsütoloogia ja Geneetika Instituut
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V. TIKHONOV, V. LAANMÄE, M. NUUST-BULYGINA
ON THE FORMATION OF ESTONIAN PIG BREEDS
AND ON THEIR IMMUNOGENETIC PROPERTIES

Summary

For an evaluation of different pig breeds, the points for their exterior appearance
and productivity may efficiently be supplemented by results of immunogene'tic analyses.
A polymorphic analysis of the blood groups of pigs of the Estonian Bacon and
Estonian Large White breeds revealed a considerable difference between these breeds
in the genotypes of several genetical systems and gene frequencies. Statisticall у
proved differences were also established between the Estonian Bacon and Landrace
breeds and the Estonian Large White and the Large White breeds raised in other parts
of the Soviet Union. The degree of heterogeneity proved to be very high in both
Estonian breedis. Heterozygotic genotypes predominated over homozygotic ones in both
Estonian breeds (Z3

=0,95, 0,99, 0,999). As compared with the Landrace breed, a
considerable difference in the immunogenetical characteristics concerning 8 alleles
occurs in pigs of the Estonian Bacon breed.

The Estonian Large White has also become a breed of a specific blood type
differing from the Large White in 7 alleles.

The immunogenetic characteristics of /the Estonian pig breeds may be used as
additionall markings in improving the breeds.

Estonian Institute of Livestock Raising Received
and Veterinary Surgery May 27, 1969
Academy of Sciences of the U.S.S.R.,
Siberian Section,
Institute of Cytology and Genetics
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	Untitled

	RUTIINI MOODUSTUMISE KINEETIKA TATRAIDANDITE HÜPOKOTÜÜLI DES OLENEVALT VALGUSTUSEST
	Joon. 1. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus induktiivse valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg ■ cm—2 • • see—1.
	Joon. 2. Kõikide variantide keskmine rutiinisisaldus teatud ajamomendil valgustamise algusest arvates. Diagrammi all on joonega ühendatud keskmised, mis Duncani testi alusel omavahel oluliselt ei erine.
	Joon. 3. Rutiini biosünteesi kineetika 3-, 12-, 24- ja 48-tunnise valgustuse korral. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see—1.
	Joon. 4. Rutiini lõpphulk 28 ja 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see-1.
	Joon. 5. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus valguse intensiivsusest. Induktiivse valgustuse kestus 5 tundi.
	Untitled
	Untitled


	О ЛИЧИНКАХ ГАЛЛ ИЦ, ПИТАЮЩИХСЯ РЖАВЧИННЫМИ ГРИБАМИ, В ЭСТОНИИ
	Личинки галлиц на уредопустулях Puccinia menthae (фото П. Нурмик).
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ГИБРИДИЗАЦИИ ЛИЛИЙ
	Рис. 1. ’Академик Н. И. Вавилов’
	Рис. 2. ’Иру’


	NIITMISE MÕJUST DEKORATIIVMURU ROHUKAMARA TIHEDUSELE
	Untitled
	Kolme katseaasta (1964—1966) keskmine võrsete arv 100 cm2 kohta eri murusegude puhul. Joonega ühendatud katsevariantides statistiliselt olulist erinevust rohukamara tiheduses ei leitud.

	LÜHITEATEID * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
	VILTJA KIRSIPUU AKLIMATISEERI/WISE KATSETEST ENSV TA EKSPERIMENTAALBIOLOOGIA INSTITUUDIS
	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACKCURRANT REVERSION. L ON THE CHARACTER OF THE CHANGES IN FLOWER MORPHOLOGY
	Fig. 1. The reversion character can clearly be seen in the first published drawings of the changed black-currant flowers (Ritzema Bos, 1904) already; 1 normal flower with broadcampanulate receptacle and clearly inferior ovary; 2 a slightly changed flower where one can still see stamens; 3, 4 the typical reverted (“female ) flowers with a superior ovary (especially on 4).
	Fig. 2. Reverted flower with leafy pistil; stamens are missing.
	Fig. 3. Changed flower primordia in various developmental stages. (Note the spiral development and arrangement of the changed flower parts.) (Enlargement 205 X.)
	Fig. 4. The normal flower primordia with well-developed stamen primordia and primordium of stigma-style in every flower primordium The petal and sepal primordia are less developed. (Enlargement 215x.j

	СБОР РУЧЕЙНИКОВ НА СВЕТ В КИНГИСЕППЕ
	Untitled

	MÜKOPLASMATAOLISED MIKROORGANISMID UUS PROBLEEM FÜTO РАТО LOOG lAS?
	Joon. 1. Maisi floeemi raku lõik maisikääbususega nakatatud taimest. Mükoplasmataoiistes moodustistes on märgitud heledamad tuumataolised alad (N). Suurend. 40 000X. (Granados jt. järgi, 1968.) Pnc. 1. Срез клетки флоэмы кукурузы, пораженной карликовостью кукурузы. В центре микоплазмоподобных тел отмечены светлые ядровндные зоны (N). Увел. 40 000 X (по Granados и др., 1968). Fig. 1. A section through phloem tissue cell of corn plant infected with corn stunt. Mycoplasma-like bodies show a central nucleus-like area (N). Magnif. 40 000. (From Granados et al., 1968.)
	Joon. 2. Lõik pahklesla Cecidophyopsis ribis kudedest struktuuriga, mis morfoloogiliselt on identsed mükoplasmataoliste moodustistega. Pahklest on kogutud mustasõstratäidisõielisusega nakatatud taimelt. Suurend. 32 000 X. Рис. 2. Срез тканей галлового клеща Cecidophyopsis ribis со структурами, морфологически идентичными с микоплазмоподобными телами. Клещ собран с черной смородины, пораженной реверсией. Увел. 32 000 X. Fig. 2. A section through gall-mite Cecidophyopsis ribis tissues shows the structures morphologically similar to the mycoplasma-like bodies. The gall-mite collected on black currant infected with black-currant reversion. Magnif. 32 000.

	О ХАРАКТЕРЕ НАКОПЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВ В ГИПОКОТИЛЯХ ГРЕЧИХИ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ экспозициях
	Рис. а накопление антоцианов в гипокотилях проростков гречихи при 6-, 12-, 24- и 48-(постоянном) – часовом освещении; стрелочкой указан момент прекращения световой обработки; б количество антецианов, образовавшихся в гипокотилях к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности.

	О ПЕРЕНОСЕ СИНТЕЗОСПОСОБНОСТИ АНТИТЕЛ ПРИ ПОМОЩИ РНК, ВЫДЕЛЕННОЙ В ИНДУКТИВНОЙ ФАЗЕ СИНТЕЗА АНТИТЕЛ
	Untitled

	К ИЗУЧЕНИЮ ПОВТОРЯЕМОСТИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
	Untitled

	ОБ ОДНОМ АНТИАДРЕНЭРГИЧЕСКОМ ФАКТОРЕ «I» В ЭСТОНСКОЙ МОРСКОЙ ЦЕЛЕБНОЙ ГРЯЗИ
	Кардиограммы сердца лягушки по методу Штрауба при добавлении в перфузиониый раствор; a: f экстракта грязи в разведении К)-I', j вымывание препарата; б: 1 адреналина 10-9, 2 адреналина 10-9 и экстракта К)-8; в; 1 адреналина К)-7 и экстракта 10-"’, 2 адреналина 1C-6 и экстракта 10-8.


	ÜLEVAATEID * ОБЗОРЫ
	NELJAS BALTI VABARIIKIDE PARASITOLOOGIAALANE TEADUSLIK KOORDIN EE RI MIS KONVERENTS
	TEADUSLIK SESSIOON AKADEEMIK K. SKRJABINI 90. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMISEKS
	Chapter

	ILMUNUD KIRJANDUST * НОВЫЕ КНИГИ
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ПОРОДНОСТИ КУР, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ ЯИЦ И ВЕСА ЯЙЦА НА ВЫВОДИМОСТЬ ЦЫПЛЯТ
	Untitled

	О ЖЕРЕХЕ ASPIUS ASPIUS (L.) ОЗЕРА ВЫРТСЪЯРВ
	Примечание: Размеры даны в процентах от длины тела (/), диаметр глаза в процентах от длины головы.
	Untitled

	К ФАУНЕ ЦИКАДОВЫХ ТАЙМЫРА
	Рис. 1. Район исследований. Черными кругами обозначены места сбора материала.
	Рис. 2. Javesella simillima (Lv.) $: А генитальный сегмент справа (увеличение (52Х); Б генитальный сегмент сзади (82Х); В эдеагус и анальная трубка слева (112 X); Б этеагус снизу (112Х); Д грнфелек слева (112 X).
	Рис. 3. Lebradea flavovirens (Gil. & Bk.); A генитальный сегмент самца справа (52 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (вправо сверху, влево снизу) (82 X); Б эдеагус справа (150 X); Г эдеагус снизу и сзади (150 X): Д конец грифелька сверху (150 X): £ коннектив (122 X); Ж – конец отростка боковой лопасти (150 X); 3 задний конец брюшка самки (26 X)-
	Рис. 4. Hardya taimyrica n. sp.: А генитальный сегмент самца слева (82 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В генитальные пластинки и грифелькн сзади (82 X); Г эдеагус слева (250 X); Д эдеагус сзади (250 X); Е грифелек сверху (82 X); Ж конец грифелька снизу (122 X); 3 коннектнв (122 X); II отросток боковой лопасти пигофера (150 X); Я задний конец брюшка самки (26 X)- 2*
	Рис 5. Cicadula borealis n. sp.: A генитальный сегмент самца слева (82 X); В субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В эдеагус слева (150 X); Г эдеагус сзади (150 X); Д грифелек сверху (82 X); Ь конец грифелька сбоку (150 X); Ж задний конец брюшка самки (31 X); J Vii стерпит брюшка самки (46 X)-
	Рис. 6. Моховая тундра ус. Устье Агапы. Биотоп Streptanus arctous, Javesella obscurella и J. simillima.
	Рис. 7. Пояс пушицы (Eriophorum angustifolium) в моховой тундре. Биотоп Javesella simillima.
	Рис. 8. Кустарниковая тундра в окрестностях Талнаха. Биотоп Notus flavipennis, Doliotettix pallens и Cicadula borealis.
	Рис. 9. Вырубка (трасса) в кустарниковой тундре. Биотоп Javesella forcipata, Errastunus ocellaris, Lebradea flavovirens, Roseaus cruciatus и Psammotettix alienus.

	О МИГРАЦИЯХ МУХ (DIPTERA BRACHYCERA) НА ВЕРХОВЫХ БОЛОТАХ
	MÜGARBAKTERITEL RÖNTGENI KIIRTE TOIMEL TEKKIVAST BIOKEEMILISEST DEFITSIITSUSEST
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	О ВЛИЯНИИ СВЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ В СЕМЯДОЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
	Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.
	Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в / семядолях и 2 гипокотилях при продолжительном непрерывном освещении. Интенсивность освещения 38 вт/м2.
	Рис. 3. Световые кривые накопления антоцианов в семядолях при I непрерывном и 2 прерывистом освещении и в гипокотилях при 3 непрерывном и 4 прерывистом освещении. Прерывистое освещение: один световой импульс длительностью 5 мин/ч.
	Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от длительности световых импульсов. Общая световая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность освещения 43 вт/м2\ 2 семядоли, 5 вт/м2\ 3 гипокотили, 43 вт/м2.
	Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов в семядолях от продолжительности предшествующего освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2\ 2 20 вт/м2; 3 5 вт/м2.
	Untitled

	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИБИОТИКОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ АНТОЦИАНОВ И РУТИНА В ГИПОКОТИЛЯХ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	KAHEREALISE ODRA SORTIDE BIOLOOGILISI JA TEHNOLOOGILISI OMADUSI
	Joon. 1. Lehepindala ja klorofüllisisa 1 dus odra sortidel. Sordid on esitatud samas järjekorras nagu joonisel 2. (Analüüsi kuupäevad olid; i— 7. vi, 2 15. vi, з 23. vi, i— з. vii, 5 —l3. vii, e 21. vii.)
	Joon. 2. Eri odrasortide biomass ja kuivaine vegetatsiooniperioodil {lO taime kohta g-des): 1 ’Maja’, 2 ’Ara’, 3 ’Aisa’, 4 nr. 5741, 5 'lsaria Nova’, 6 ’Foma’, 7 ’Amsel’, 8 'Breuns Visa’, 9 ’Birgitta’, 10 ’Gambrinus’, 11 ’Domen’.,
	Untitled
	Untitled

	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SILVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Места сбора образцов хвои на территории Эстонской ССР (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 2. Зависимость веса хвоинок сосны от
	Untitled
	Рис. 3. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов на альварах материка и о. Сааремаа.
	Рис. 4. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в сфагново-долгомошниковом экологическом ряду.
	Рис. 5. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в вересков о-лишайн и ково-брусничном экологическом ряду.
	Рис. 6. Зависимость между весом хвоинок и концентрацией в нич азота в зонах острой и недостаточности в азоте в некарбокатных местопроизрастаниях (обозначения см. на рис. 2).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ОДНОКАНАЛЬНАЯ СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО РАДИОУГЛЕРОДА
	Рис. 1. Блок-схема установки. 1 источник высокого напряжения: 2 ФЭУ, защита; 3 катодный повторитель; 4 усилитель; 5 анализатор; 6 пересчетное устройство.
	Рис. 2. Схема включения ФЭУ.
	Рис. 3. Комбинированная цилиндрическая защита. 1 стальной кожух с кюветой, ФЭУ и делителем напряжения; 2 ртутный экран; 3 свинец.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 5. Зависимость скорости счета фона и чистого счета «современного» препарата от объема сцинтиллятора. I и 2 для сцинтиллятора № 1, 3 и 4 для сцинтиллятора № 2.
	Рис. 6. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора № 1 (/) и № 2 (2).
	Рис. 4. Дифференциальные спектры «современного» (/) и фонового (2) препаратов бензола. U{ нижний, U 2 верхний порог дискриминации; площадь N 0 чистый счет «современного» и фонового препаратов.

	LÜHITEATEID * КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
	ВЛИЯНИЕ ПРЕДИНКУБАЦИОННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ И ИХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
	Зависимость веса цыплят от дозы облучения яиц перед инкубацией. По оси абсцисс доза облучения. По оси ординат средний вес цыплят в месячном возрасте по сравнению с контролем.
	Untitled
	Untitled

	ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕМЯН РАПСА ПРИ ИХ НАБУХАНИИ И ПРОРАСТАНИИ
	Изменение радиочувствительности семян рапса в ходе набухания. По оси абсцисс время от начала намачивания до начала облучения. По оси ординат длина корней на седьмой день от начала намачивания. Стрелками указаны моменты относительной радиочувствительности. / первая серия, 2 вторая серия. Пунктиром обозначена линия регрессии.
	Untitled

	ОПИСАНИЕ НОВЫХ СОРТОВ ЛИЛИЙ
	’Суурупи’.

	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACK-CURRANT REVERSION
	Untitled
	1 2 Tig. 1 and 2. Ovaries of reverted black-currant flowers growing on Murashigc-Skoog’s medium, burst, the inside revealing numerous seed-like bodies.

	К МЕТОДИКЕ ИСКУССТВЕННОГО ЗАРАЖЕНИЯ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ КЛЕЩОМ ACARAPIS WOODI (RENNIE, 1921)
	Рис. 1. Усыпление пчелы в замораживающем столике микротома.
	Рис. 2. Усыпленная пчела в трубке-держателе. Иглой указано место расположения стигмы.
	Рис. 3. Игла введена в стигмальное отверстие.
	Рис. 4. Манипулирование с усыпленной пчелой под бинокулярным микроскопом.
	Untitled

	ÜLEVAATEID * ОБЗОРЫ
	ÜLELIIDULINE NÕUPIDAMINE TEEMAL «ATMOSFÄÄRSE LÄMMASTIKU BIOLOOGILINE SIDUMINE»
	TEINE KÕRGEMATE KOOLIDE VAHELINE TEADUSLIK KONVERENTS TEEMAL «MIKROORGANISMID PÕLLUMAJANDUSES»
	LOODUSKAITSEGA SEOTUD UURIMISTÖÖDE KOORDINEERIMISEST EESTI NSV-S
	TAIMEEMBRÜOLOOGIDE SÜMPOOSION
	Contribution
	Untitled


	СОДЕРЖАНИЕ ГИСТАМИНА, АКТИВНОСТЬ ГИСТАМИНАЗЫ И ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ЛИМФЫ ОВЕЦ
	Untitled

	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПОРОДООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЭСТОНСКИХ СВИНЕИ
	Untitled
	Untitled

	СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПЕЧЕНИ ЛЕЩА И СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ ГЛИКОГЕНА И ЖИРОВ
	Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.
	Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.
	Untitled

	КОРТИЦИЕВЫЕ ГРИБЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. VII (CORTICIACEAE U.R.S.S. VII)

	EESTI MADALSOODE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Entomoloogilised püügipunktid madalsoodes: • üksikud püügid, □ Avaste soo püsivaatluspunkt, о Emajõe suudmeala luhasood.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike jaotumus dominanlrührnadesse Avaste soos 1952. a.
	Joon. 3. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Avaste soos 1952. a. Jäme joon ämblike koguarv, peenike joon täiskasvanud isendite arv (6' 9), katkendlik joon noorloomade arv (juv.). Viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk °/0-des, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämblikuliiikide arvukuses 1952. a.
	Joon. 5. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämb'likuperekondade arvukuses 1952. a.
	Joon. 6. Ämblike arvukuse ööpäevane dünaamika Avaste soo rohurindes 1952. a.
	Joon. 7. Püünisvõrguga ja püünisvõrguta saaki püüdvale ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus (skaala paremal) Avaste soo rohurindes 1952. a. Pidev joon püünisvõrguga liigid, katkendlik joon püünisvõrguta liigid. Viirutatud ala püünisvõrguga ämblike hulk %-des, viirutamala ala püünisvõrguta ämblike hulk %-des.
	Untitled
	Joon. 8. Ämbliike jaotumus sugukondade järgi: A rohu rindes (Avaste soo, 1952. a.), В sarnblarindes (kõik püü gid 1951.—1953. a.).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	HETEROGENEITY AND TISSUE SPECIFICITY OF SOME ENZYMES IN KIDNEY BEAN
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of kidney bean acid phosphatases (Л), esterases {B), and leucine aminopeptidases (C). Enzymograms: a ungerminated seeds, b the seeds imbibed in aerated water for 48 hours, c the control for seed without added substrate, d cotyledons, e leaf, f stem, g roots.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodical peroxidases (A), cathodical peroxidases (5), and anodical nadi-oxidases (C). Designations see under Fig. 1.
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	Joon. 2. Planktoni biomass ja vee t° püügikohlades.
	Juuli. 3. Kilu toidu koostis ja magude täitumus aprillis Klaipeda (kv. 596) ja Soela väina (kv. 338) piirkonnas.
	Joon. 4. Kilu loidu koostis ja magude taltumus mais Pakri piirkonnas (kv. 156).
	Joon. 5. Suguküpse kilu toidu koostis ja magude täitumus mais Soela väina piirkonnas (kv. 337/338).
	Jeon. G. Mittesuguküpse kilu loidu koostis ja magude täitumus mais Soela väina piirkonnas (kv. 337/338).
	Joon. 7. Kiin toidu koostis ja magude täitumus juunis Mersragsi piirkonnas (kv. 251).
	Joon.-8. Kilu loidu koostis ja magude täitumus juulis Pakri piirkonnas (kv. 156).
	Joon. 9. Kilu toidu koostis ja magude täitumus oktoobris Pakri (kv. 152) ja Naissaare (kv. 138) piirkonnas.
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	Joon. 10. Suguküpse (/л=12,8 cm) ja mittesuguküpse (ls 8,4 cm) kilu toidu koostis ja magude täitumus detsembris Irbeni väinast lääne pool (kv. 557).
	Рис. 2. Усредненный эффект обработки солянокислым гидразином семян у-вариантов, показанных на рис. 1; / уровень изменчивости, 2 среднее число растений в семье М2. Обозначения те же, что и на рис. 1. Рис. 1. Уровни изменчивости у-облученного ячменя разных репродукций в М2 после обработки семян М2 солянокислым гидразином. Ру – уровень изменчивости, Сгс концентрация гидразина; 1 6 кр. двукратный посев в Эстонии; 2 6 кр, трехкратный посев; 3, 4 и 5 8 кр. одно-, дву- и трехкратный посев в Эстонии до облучения.
	Fig. I. Chromatograms of buckwheat seedling flavonoids. A hypocotyls; В cotyledons; 1 rutin; 2 orientin; 3 hornoorientin; 4 vitexin; 5 saponaretin; a anthocyanins; b the zone of hydroxycinnamic acid derivatives.
	Fig. 2. Standard curves of rutin (1), iso-saponarin (2), and orientin (3) in 95 per cent ethanol.
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	Типы размножения и ридиты сапробности водорослей.
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	Fig. 1. Spore diagram of H. lithuanicus and И. lateritius. Each species is represented by 50 spores from a single specimen as in following diagrams, too.
	Fig. 2. Spore diagram of H. subaurantius and H. aurantius.
	Untitled
	Fig. 4. Spore diagram of H. purpureas and H. rosellus (2)
	Fig. 5. Diagram of the arithmetical means of the spore measurements of 7 Hypomyces species: H. luteo-uirens {1—4), H. lateritius (5—9), H. lithuanicus {10), H. subaurantius {11—14), H. aurantius {15—18), H. purpureas {19—21), and H. rosellus {22—23).
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	Joon. 1. Kaug-Ida florist ili ne regioon S. J. Sokolovi ja О. A. Svjazeva (1965) järgi. Joon. 2. Seemnele ja taimede põhilised varumiskohad Primorje krais ja Sahhalini saarel.
	Joon. 3. Mikrobioota (Microbiota decussata Kom.) Tallinna Botaanikaaia puukoolis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 4. Kääbus-seedermänni (Pinus pumila (Pall.) Reg.) tihnik looduslikul kasvukohal Sahhalini saarel Tšehhovi mäel. (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 5. Viljuv karedakarvane ebaviinapuu (Ampelopsis brevipedunculaia (Max.) Trautv.) Vladivostoki Botaanikaaias. (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 6. Jaapani kask (Betula tauschii (Reg.) Koidz.) Tallinna Botaanikaaia dendraariumis. (A. Niiti a foto.)
	Joon. 7. Tšoseeilia (Chosenia arbutifolia (Pall.) Skvorts.) Tallinna Botaa nikaaia clendraariumis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 8. Viljuv suuretiivaline kikkapuu {Euonymus macroptera Rupr.) looduslikul kasvukohal Sahhalini saarel Korsakovi linna lähedal, (A. Zvirgzdi foto.)
	Joon. 9. Laisulgjas leeder (Sambucas latipinna Nakai) Tallinna Botaanikaaia dendraariumis. (A. Niitla foto.)
	Joon. 10. Amuuri pihlakas (Sorbus ainurensis Koehne) Tallinna Botaanikaaia puukoolis. (A. Niiti a foto.)
	Untitled
	Рис. 1. Количество митозов на один корешок. Рис. 2. Частота хромосомных аберраций при совместном действии у-облучения и этиленимина.
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	Рис. 1. Потребление 02 чистопородными и ломес ными цыплятами.
	Рис. 2. Выделение С02 чистопородными и помесными цыплятами.
	Рис. 3. Дыхательный коэффициент у чистопородных и помесных цыплят.
	Рис. 1. Влияние pH на активность АТФ-азы KCI-экстрактов мышц рыб
	Untitled
	Рис. 3. Влияние температуры на АТФ-азную активность KCI-экстрактов мышц рыб
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	Зависимость длины крыла Drosophila melanogaster от температуры развития.
	Scheme I. Situation of the localities Estonia: 1 Kingli, 2 Puhtu, 3 Tuhu, 4 Naissoo, 5 Tooma, б Saare, 7 Konguta, 8 Tartu, 9 Reola, 10 Järvselja, 11 Taevaskoja, 12 Sõmerpalu. Latvia: 13 Talsi, 14 Lake Lubana. Lithuania: 15 Lake Zalva, 16 Tverai, 17 Saugai, 18 Pagegiai, 19 Lake Žuvinta, 20 Birštonas, 21 Forest Punia, 22 Trakai, 23 Vilnius, 24 Druskininkai.
	Fig. 1. Plastophora sicaria Colyer, $, hypopygium: A left side, В right side.
	Fig. 2. Plastophora sicaria Colyer, S, wing.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling acid phosphatases for various wheat taxa. Enzymograms: a T. monococcum L., b T. boeoticurn Boiss., r. T. thaoudar Reut., d. T. dicoccum Schrank, e T. durum Desf., f T. persicum Vav., g T. turgidum L., h T. polonicum L., i T. timopheevi Zhuk., j T. macha Dek. et Men., k T. spelta L., / T. vavilovii Jakubz., m T. sphaerococcum Perc., n T. aeslivum L.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling esterases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of seedling peroxidases for various wheat taxa. Designations of the enzymograms see under Fig. 1.
	Fig. 4. The artificial synthesis of acid phosphatase patterns of the tetraploid and hexaploid wheats. Enzymograms; a T. boeoticum Boiss., b T. thaoudar Reut., c A. speltoides Tausch, d T. boeoticum + A. speltoides, e T. thaoudar + A. speltoides, f T. dicoccum Schrank, g T. persicum Vav., h A. squarrosa L.. i T. dicoccum + A. squarrosa, j T. persicum + A. squarrosa, k T. sphaerococcurn Perc., I T. aestivum L.
	Joon. 1. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus induktiivse valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg ■ cm—2 • • see—1.
	Joon. 2. Kõikide variantide keskmine rutiinisisaldus teatud ajamomendil valgustamise algusest arvates. Diagrammi all on joonega ühendatud keskmised, mis Duncani testi alusel omavahel oluliselt ei erine.
	Joon. 3. Rutiini biosünteesi kineetika 3-, 12-, 24- ja 48-tunnise valgustuse korral. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see—1.
	Joon. 4. Rutiini lõpphulk 28 ja 54 tundi pärast valgustamise algust, sõltuvalt valgustuse kestusest. Valguse intensiivsus 27 300 erg • cm—2 • see-1.
	Joon. 5. Rutiini pimedusliku biosünteesi kineetika sõltuvus valguse intensiivsusest. Induktiivse valgustuse kestus 5 tundi.
	Личинки галлиц на уредопустулях Puccinia menthae (фото П. Нурмик).
	Рис. 1. ’Академик Н. И. Вавилов’
	Рис. 2. ’Иру’
	Untitled
	Kolme katseaasta (1964—1966) keskmine võrsete arv 100 cm2 kohta eri murusegude puhul. Joonega ühendatud katsevariantides statistiliselt olulist erinevust rohukamara tiheduses ei leitud.
	Fig. 1. The reversion character can clearly be seen in the first published drawings of the changed black-currant flowers (Ritzema Bos, 1904) already; 1 normal flower with broadcampanulate receptacle and clearly inferior ovary; 2 a slightly changed flower where one can still see stamens; 3, 4 the typical reverted (“female ) flowers with a superior ovary (especially on 4).
	Fig. 2. Reverted flower with leafy pistil; stamens are missing.
	Fig. 3. Changed flower primordia in various developmental stages. (Note the spiral development and arrangement of the changed flower parts.) (Enlargement 205 X.)
	Fig. 4. The normal flower primordia with well-developed stamen primordia and primordium of stigma-style in every flower primordium The petal and sepal primordia are less developed. (Enlargement 215x.j
	Joon. 1. Maisi floeemi raku lõik maisikääbususega nakatatud taimest. Mükoplasmataoiistes moodustistes on märgitud heledamad tuumataolised alad (N). Suurend. 40 000X. (Granados jt. järgi, 1968.) Pnc. 1. Срез клетки флоэмы кукурузы, пораженной карликовостью кукурузы. В центре микоплазмоподобных тел отмечены светлые ядровндные зоны (N). Увел. 40 000 X (по Granados и др., 1968). Fig. 1. A section through phloem tissue cell of corn plant infected with corn stunt. Mycoplasma-like bodies show a central nucleus-like area (N). Magnif. 40 000. (From Granados et al., 1968.)
	Joon. 2. Lõik pahklesla Cecidophyopsis ribis kudedest struktuuriga, mis morfoloogiliselt on identsed mükoplasmataoliste moodustistega. Pahklest on kogutud mustasõstratäidisõielisusega nakatatud taimelt. Suurend. 32 000 X. Рис. 2. Срез тканей галлового клеща Cecidophyopsis ribis со структурами, морфологически идентичными с микоплазмоподобными телами. Клещ собран с черной смородины, пораженной реверсией. Увел. 32 000 X. Fig. 2. A section through gall-mite Cecidophyopsis ribis tissues shows the structures morphologically similar to the mycoplasma-like bodies. The gall-mite collected on black currant infected with black-currant reversion. Magnif. 32 000.
	Рис. а накопление антоцианов в гипокотилях проростков гречихи при 6-, 12-, 24- и 48-(постоянном) – часовом освещении; стрелочкой указан момент прекращения световой обработки; б количество антецианов, образовавшихся в гипокотилях к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности.
	Кардиограммы сердца лягушки по методу Штрауба при добавлении в перфузиониый раствор; a: f экстракта грязи в разведении К)-I', j вымывание препарата; б: 1 адреналина 10-9, 2 адреналина 10-9 и экстракта К)-8; в; 1 адреналина К)-7 и экстракта 10-"’, 2 адреналина 1C-6 и экстракта 10-8.
	Untitled
	Рис. 1. Район исследований. Черными кругами обозначены места сбора материала.
	Рис. 2. Javesella simillima (Lv.) $: А генитальный сегмент справа (увеличение (52Х); Б генитальный сегмент сзади (82Х); В эдеагус и анальная трубка слева (112 X); Б этеагус снизу (112Х); Д грнфелек слева (112 X).
	Рис. 3. Lebradea flavovirens (Gil. & Bk.); A генитальный сегмент самца справа (52 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (вправо сверху, влево снизу) (82 X); Б эдеагус справа (150 X); Г эдеагус снизу и сзади (150 X): Д конец грифелька сверху (150 X): £ коннектив (122 X); Ж – конец отростка боковой лопасти (150 X); 3 задний конец брюшка самки (26 X)-
	Рис. 4. Hardya taimyrica n. sp.: А генитальный сегмент самца слева (82 X); Б субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В генитальные пластинки и грифелькн сзади (82 X); Г эдеагус слева (250 X); Д эдеагус сзади (250 X); Е грифелек сверху (82 X); Ж конец грифелька снизу (122 X); 3 коннектнв (122 X); II отросток боковой лопасти пигофера (150 X); Я задний конец брюшка самки (26 X)- 2*
	Рис 5. Cicadula borealis n. sp.: A генитальный сегмент самца слева (82 X); В субгенитальная пластинка и генитальные пластинки (82 X); В эдеагус слева (150 X); Г эдеагус сзади (150 X); Д грифелек сверху (82 X); Ь конец грифелька сбоку (150 X); Ж задний конец брюшка самки (31 X); J Vii стерпит брюшка самки (46 X)-
	Рис. 6. Моховая тундра ус. Устье Агапы. Биотоп Streptanus arctous, Javesella obscurella и J. simillima.
	Рис. 7. Пояс пушицы (Eriophorum angustifolium) в моховой тундре. Биотоп Javesella simillima.
	Рис. 8. Кустарниковая тундра в окрестностях Талнаха. Биотоп Notus flavipennis, Doliotettix pallens и Cicadula borealis.
	Рис. 9. Вырубка (трасса) в кустарниковой тундре. Биотоп Javesella forcipata, Errastunus ocellaris, Lebradea flavovirens, Roseaus cruciatus и Psammotettix alienus.
	Untitled
	Рис, I. Спектр поглощения красного фильтра.
	Рис. 2. Изменение содержания антоцианов в / семядолях и 2 гипокотилях при продолжительном непрерывном освещении. Интенсивность освещения 38 вт/м2.
	Рис. 3. Световые кривые накопления антоцианов в семядолях при I непрерывном и 2 прерывистом освещении и в гипокотилях при 3 непрерывном и 4 прерывистом освещении. Прерывистое освещение: один световой импульс длительностью 5 мин/ч.
	Рис. 4. Накопление антоцианов в зависимости от длительности световых импульсов. Общая световая обработка 24 ч: 1 семядоли, интенсивность освещения 43 вт/м2\ 2 семядоли, 5 вт/м2\ 3 гипокотили, 43 вт/м2.
	Рис. 5. Зависимость темнового образования антоцианов в семядолях от продолжительности предшествующего освещения. Интенсивности освещения: I 60 вт/м2\ 2 20 вт/м2; 3 5 вт/м2.
	Joon. 1. Lehepindala ja klorofüllisisa 1 dus odra sortidel. Sordid on esitatud samas järjekorras nagu joonisel 2. (Analüüsi kuupäevad olid; i— 7. vi, 2 15. vi, з 23. vi, i— з. vii, 5 —l3. vii, e 21. vii.)
	Joon. 2. Eri odrasortide biomass ja kuivaine vegetatsiooniperioodil {lO taime kohta g-des): 1 ’Maja’, 2 ’Ara’, 3 ’Aisa’, 4 nr. 5741, 5 'lsaria Nova’, 6 ’Foma’, 7 ’Amsel’, 8 'Breuns Visa’, 9 ’Birgitta’, 10 ’Gambrinus’, 11 ’Domen’.,
	Рис. 1. Места сбора образцов хвои на территории Эстонской ССР (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 2. Зависимость веса хвоинок сосны от
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	Рис. 3. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов на альварах материка и о. Сааремаа.
	Рис. 4. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в сфагново-долгомошниковом экологическом ряду.
	Рис. 5. Частные коэффициенты корреляции между весом 100 пар хвоинок и содержанием в них питательных элементов в вересков о-лишайн и ково-брусничном экологическом ряду.
	Рис. 6. Зависимость между весом хвоинок и концентрацией в нич азота в зонах острой и недостаточности в азоте в некарбокатных местопроизрастаниях (обозначения см. на рис. 2).
	Рис. 1. Блок-схема установки. 1 источник высокого напряжения: 2 ФЭУ, защита; 3 катодный повторитель; 4 усилитель; 5 анализатор; 6 пересчетное устройство.
	Рис. 2. Схема включения ФЭУ.
	Рис. 3. Комбинированная цилиндрическая защита. 1 стальной кожух с кюветой, ФЭУ и делителем напряжения; 2 ртутный экран; 3 свинец.
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	Рис. 5. Зависимость скорости счета фона и чистого счета «современного» препарата от объема сцинтиллятора. I и 2 для сцинтиллятора № 1, 3 и 4 для сцинтиллятора № 2.
	Рис. 6. Зависимость максимально определяемого возраста от объема сцинтиллятора № 1 (/) и № 2 (2).
	Зависимость веса цыплят от дозы облучения яиц перед инкубацией. По оси абсцисс доза облучения. По оси ординат средний вес цыплят в месячном возрасте по сравнению с контролем.
	Изменение радиочувствительности семян рапса в ходе набухания. По оси абсцисс время от начала намачивания до начала облучения. По оси ординат длина корней на седьмой день от начала намачивания. Стрелками указаны моменты относительной радиочувствительности. / первая серия, 2 вторая серия. Пунктиром обозначена линия регрессии.
	’Суурупи’.
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	1 2 Tig. 1 and 2. Ovaries of reverted black-currant flowers growing on Murashigc-Skoog’s medium, burst, the inside revealing numerous seed-like bodies.
	Рис. 1. Усыпление пчелы в замораживающем столике микротома.
	Рис. 2. Усыпленная пчела в трубке-держателе. Иглой указано место расположения стигмы.
	Рис. 3. Игла введена в стигмальное отверстие.
	Рис. 4. Манипулирование с усыпленной пчелой под бинокулярным микроскопом.
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	Рис. 1. Сезонная динамика индекса печени леща в течение года.
	Рис. 2. Уменьшение индекса печени леща в мае.
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	Joon. 1. Entomoloogilised püügipunktid madalsoodes: • üksikud püügid, □ Avaste soo püsivaatluspunkt, о Emajõe suudmeala luhasood.
	Joon. 2. Rohurinde ämblike jaotumus dominanlrührnadesse Avaste soos 1952. a.
	Joon. 3. Rohurinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Avaste soos 1952. a. Jäme joon ämblike koguarv, peenike joon täiskasvanud isendite arv (6' 9), katkendlik joon noorloomade arv (juv.). Viirutatud ala täiskasvanud isendite hulk °/0-des, viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämblikuliiikide arvukuses 1952. a.
	Joon. 5. Muutused Avaste soo rohurindes domineerivate ämb'likuperekondade arvukuses 1952. a.
	Joon. 6. Ämblike arvukuse ööpäevane dünaamika Avaste soo rohurindes 1952. a.
	Joon. 7. Püünisvõrguga ja püünisvõrguta saaki püüdvale ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus (skaala paremal) Avaste soo rohurindes 1952. a. Pidev joon püünisvõrguga liigid, katkendlik joon püünisvõrguta liigid. Viirutatud ala püünisvõrguga ämblike hulk %-des, viirutamala ala püünisvõrguta ämblike hulk %-des.
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