
К. HACK ХЕЛЬМИ ВЫСАМЯЭ ЮТА ШИФРИН ТАМАРА ШНАЙДЕР

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ плодовых
И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР, ГОРОХА И РАПСА К ДЕЙСТВИЮ

КИЛМОЧЕВИН

В настоящее время для индуцирования мутаций у растений широко
используются десятки высокоэффективных химических мутагенов. Особое
место среди них занимают алкилирующие соединения ААнитрозомоче-
вины, которые по частоте мутаций наиболее эффективны из испытанных
(Рапопорт, 1966; Зоз, 19661.

В большинстве исследований с ААиитрозоалкилмочевинами исполь-
зованы ячмень, пшеница и другие однолетние полевые культуры, очень
мало подобных работ проведено с древесными плодовыми растениями.
Нам не известно действие этих соединений также на декоративные расте-
ния и рапс.

В Институте экспериментальной биологии и в Таллинском ботаническом
саду Академии наук ЭССР в 1964—1968 гг. проводились исследования,
объектами которых служили плодовые (яблоня, черешня) и декоратив-
ные культуры (гвоздика Шабо, левкой), а также горох и рапс. В настоя-
щем сообщении приводятся результаты изучения физиологического дей-
ствия мутагенов на указанные культуры и сравнивается их чувствитель-
ность к А/’-нитрозоалкилмочевинам в М].

Материал и методика

В опытах использовались семена местной репродукции ярового рапса ’Регина ll’
и озимого рапса ’Немерчанский 1’ (1964), семена элитных деревьев черешни селекции
И. Эйхфельда и К. Каска № 750. 776, 795 и ’Козе’ (1966—1968) Семена яблони
’Антоновка’ получены из эксперимен галькой базы «Полли» (1967—1968), семена гороха
’Горсдаг ПГ и ’Кипр’ от Йыгеваской селекционной станции (1967—1968). Семена
суперэлиты декоративных культур летнего левкоя ’Бриллиант Трейб, белый’, ’£Х4,
карминовый’ (1968) и гвоздики Шабо селекции X. Высамяэ № 24 и 27/3 (1968)
репродуцированы в Таллинском ботаническом саду.

Воздушно-сухие семена левкоя, гвоздики Шабо, рапса, гороха и стратифициро-
ванные семена черешни и яблони были обработаны при комнатной температуре рас-
творами А’-нитрозоэтилмочевины (НЭМ) и W-нитрозометилмочевины (НММ), полу-
ченными из Института химической физики Академии наук СССР. Семена гороха НММ
не обрабатывались. Концентрации мутагенов см. в табл. 1 и 2, где для семян рапса,
черешни № 750, 795 и ’Козе’ концентрации несколько округлены. Точные показатели
были следующими: для НЭМ 0,86; 2,14; 4,27 и 8,6 лМ, для НММ 0,54; 1,03
(черешня) 1,2 (рапс) и 2.43 мМ. Во всех опытах использовался раствор в 10 раз
больше объема семян. Время обработки семян 24 ч, за исключением гопоха, яблони
и черешни № 776, семена которых обрабатывались 12 ч. После обработки семена про-
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Таблица 1
Выживаемость растений яблони, черешни, левкоя, гвоздики и рапса

(в % к числу высеянных семян) после предпосевной обработки семян НЭМ и НММ

Концентрация НЭМ, Концентрация
Культура Сорт или форма мМ НММ. мМ Конг-

1 2 4 9 16 0,5 1 и 1,2 2.5

Яблоня ’Антоновка’ 68 70 54 11 2 49 6 0 72
Черешня № 776 24 33 3 47 30 3 37

№ 750 70 53 69 6 77
№ 795 43 60 39 28 58
’Козе’ 36 37 25 45 24 22 38

Ленкой летний ’Бриллиант Трейб, 84 79 0 78 38 0 87
белый’

'ЕХА, карминовый’ 31 36 0 28 22 0 43

Г воздика № 24 66 50 0 60 30 1 72
Шабо № 27/3 92 88 0,4 88 32 1 86

Рапс яровой ’Регина II’ (вегета- 72 76 86 66 90
циопный опыт)

’Регина 1Г (полевой 43 41 44 33 48
опыт)

Рапс озимый ’Немерчанский Г 64 44 60 36 54
(вегетационный
опыт)

’Немерчанский Г 37 32 40 4 34
(полевой опыт)

П р и м сна н и е. У плодовых приводятся данные полученные осенью первого
года жизни. Здесь и в остальных таблицах выделены данные существенно отличаю-
щиеся от контроля (/-тест, Р<{?,05).

Изменение качественных и количественных
после предпосевной обработки семян НЭМ

(1967—1968 гг.)

Таблица 2
показателей растений гороха

в различных концентрациях

I Указатель Сорт
Концентрация, мМ Конт-

0,1 0,25 0,5 1 2 5 8 10 роль

Всхожесть, % ’Торсдаг ИГ 91 92/96 91 88 82/93 74/80 79 56 84/94
’Кийр’ 95 90 87 85 91 74 43 — 90

Выживаемость, Торсдаг ИГ 87 89/90 85 82 81/85 70/47 49 41 80/89
% к числу ’Кийр’ 93 86 84 85 89 54 11 87
высеянных семян

Высота до послед- Торсдаг ИГ 86 87/133 88 86 70/112 58 116 87 66 91/139
него боба, си ’Кийр’ 117 111 111 115 113 98 78 — 109

Количество расте- Торсдаг ИГ 22 17/21 23 19 2943 32/45 48 34 18/21
иий, образую- ’Кийр’ 57 49 36 39 42 61 60 —i 62
щих побеги, %

Растения с хлоро- Торсдаг ИГ 0,6 0/0.1 0,8 1.2 4/32 24/32 56 58 0
фильными на- ’Кийр’ 0.8 0,3 0,4 1,8 12 72 83 — 0,2
рушениями, %

Стерильные рас- Торсдаг ИГ 0 0/0 0 0 1/3,3 8/11 12 26 0.2 0,3
тения, % ’Кийр’ 0,3 0 0 0 1,0 45 57 0,3

Растения с силь- Торсдаг ИГ 9 1/1 2 3 10/4 32 41 60 63 2/0,3
ным подавле- ’Кийр’ 5 0,5 9 2 3 54 84 — 0,5
нием роста, %

Примечание. В случае двух номеров последний показывает данные 1968 г.
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мывались проточной водопроводной водой в течение I —2 ч и сразу же но влажном
состоянии высевались в поле. Посев рапса проводился одновременно в поле и в веге-
тационном павильоне. Семена декоративных культур после промывания подсушива-
лись и высевались через один (гвоздика Шабо) или два-три месяца (левкой). Деко-
ративные культуры выращивались в отопляемых (гвоздика Шабо № 27/3, левкой
’Бриллиант Трейб, белый’) или холодных (гвоздика Шабо № 24, левкой ’ЕХА, кар-
миновый’) теплицах. Опыты проводились в двух—пяти повторностях с соблюдением
соответствующей агротехники.

Результаты

Для действия М-нитрозоалкилмочевин характерно, что они вызывают
массовую отдаленную гибель растений. Поэтому дозы для этих мутагенов
могут быть установлены только в таких опытах, где можно учесть выжи-
ваемость растении (Зоз, 1969).

Из табл. 1 и 2 видно, что показатель выживаемости растений всех куль-
тур при высоких дозах сильно уменьшился, у некоторых культур даже до ну-
ля. Появление всходов при высоких дозах мутагенов сильно запаздывало,
но процент всходов у некоторых культур все же был сравнительно высоким:
у гвоздики Шабо для НЭМ 9мМ
а у рапса для НММ 2,5 мМ процент всхожести не отличался от контроля.
Однако всходы растений в указанных вариантах часто погибали в тече-
ние одного-двух месяцев. При высоких дозах семена левкоя совсем не
дали всходов появились только зародышевые корешки длиной I—3 мм,
без корневых волосков, а поверхность корешка была покрыта бурым слоем
некротизированных клеток. Подобная картина отмечалась также у яблони
и других культур, проростки которых образовывали семядольные листоч-
ки, но через несколько недель в этой фазе погибали.

Отдаленная гибель сеянцев черешни была большой еще на втором
и третьем годах жизни, особенно в период зимовки. Например, у череш-
ни № 750 к осени третьего года выжили (по сравнению с осенью первого
года): в контроле
при действии НММ 0,5 мМ

Вторым характерным результатом действия мутагенов были хлоро-
фильные нарушения. В основном на первых листьях проростков появля-
лись маленькие бесхлорофильиые пятнышки (крапчатая пестролист-
ность) или же листья становились альбиносными, светло-зелеными,
желто-зелеными, имели совершенно бесхлорофильиые, с недостаточно-
стью хлорофилла или желтые пятна и полоски. При очень высокой кон-
центрации мутагена его токсичность проявлялась наиболее сильно
семядольные листочки стали желтыми или окрашенными антоцианом,
первые листья красноватыми. Большинство таких растений через
несколько недель погибло, листья сохранившихся растений обычно, начи-
ная с 3-го или 5—7-го, развивались нормально, без хлорофильных нару-
шений. Иногда пестрые листья были и выше по стеблю или же образо-
вывались боковые побеги с хлорофильными нарушениями. У черешни
подобные побеги нередко появлялись и на втором и третьем году жизни.

При такой же молярностн раствора НЭМ вызывала значительно
меньше хлорофильных нарушений, чем НММ (табл. 3). При действии
последней у многих культур пестролистность появлялась при концентра-
ции 1 мМ у 100% растений, притом в очень сильно выраженном виде.
При действии НЭМ такое явление наблюдалось начиная с концентрации
2мМ и было выражено слабее.

Хлорофильные нарушения не были типичными для всех культур в
наших опытах. Левкой и черешня проявили большую чувствительность
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в этом отношении, горох и яровой рапс пострадали меньше, совсем не
было растений с хлорофнльнымн нарушениями у яблони, а у гвоздики
Шабо только единичные растения с бесхлорофильными полосками на
листьях.

Подавление роста у некоторых культур и сортов при действии НЭМ
наблюдалось начиная с концентрации 2 мМ (табл. 4 и 2). Уже концент-
рация МММ 0,5 мМ вызывала отставание сеянцев двух форм черешни

Таблица 3

Растения яблони, черешни, левкоя, гвоздики и рапса
с хлорофильными нарушениями листьев, появившимися после

предпосевной обработки семян НЭМ и НММ, %

Концентрация НЭМ, Концентрация
Культура Сорт или форма мМ НММ, мМ Конт-

1 2 4 9 16 0,5 1 и 1,2 2,5

Яблоня ’Антоновка’ 0 0 0 0 0 1 0 * 0
Черешня № 776 10 20 100 25 100 100 7

№ 750 2 100 19 100 0
№ 795 0 20 73 100 0
’Козе’ 0 18 5 53 95 100 0

Левкой летний ’Бриллиант Трейб, 100 100 * 100 100 * 0
белый’

’ЕХА, карминовый’ 100 100 * 100 100 * 0
Гвоздика Шабо № 24 2,4 1,6 * 1 1,3 * 0
Рапс яровой ’Регина !Г 0 5 12 20 0
Рапс озимый ’Немерчанскнй 1’ 5 10 43 100 0

* Не дали всходов или почти все всходы погибли.

Высота растений яблони, черешни, левкоя, гвоздики и
после предпосевной обработки семян НЭМ и НММ

рапса
см

Таблица 4

Культура
\

Сорт или
форма

Концентрация НЭМ,
мМ

Концентрация
НММ, мМ Конт-

роль
1 2 4 9 16 0,5 1 и 1,2 2,5

Яблоня ’Антоновка’ 14 13 12 7 6 14 5 * 15
Черешня № 776 32 22 ** 28 20 ** 42

№ 750 46 28 13 3 47
№ 795 33 25 30 23 37
’Козе’ 42 37 35 38 34 29 40

Левкой летний ’Бриллиант Трейб, 39 52 * 50 28 * 37
белый’

’ЕХА, карминовый’ 48 53 * * * *** * 45

Гвоздика Шабо № 24 88 81 61 30 ** 81
Рапс яровой ’Регина II’ 32 30 23 24 31
Рапс озимый ’Немерчанский Г 23 18 17 9 25

* Не дали всходов или все растения погибли.
** Сохранились только единичные растения.

*** Измерений не проводилось.
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в росте, а концентрация 1 мМ подавляла рост у всех подопытных куль-
тур и сортов, иногда в очень сильной степени.

Многие исследователи отмечают, что низкие концентрации Мнитро-
зоалкилмочевин вызывают стимуляцию роста и повышение всхожести
семян. Хотя в наших опытах в некоторых случаях также обнаружены
подобные тенденции, эти различия в большинстве своем оказались стати-
стически несущественными. Так как низкие концентрации мы использо-
вали только для обработки семян одной культуры гороха, нет основа-
ний здесь рассматривать данный вопрос подробнее. Неясными остаются
причины увеличения высоты растений левкоя ’Бриллиант Трейб, белый’
при концентрациях 2 мМ НЭМ и 0,5 мМ НММ.

В опытах с черешней растений с боковыми побегами в обработанных
мутагенами вариантах отмечено значительно больше, чем в контроле
(табл. 5). У яблони это было заметно только при высоких концентра-
и.иях (НЭМ 9 мМ) . Ветвление увеличилось и у одного сорта гороха
(табл. 2). У тех культур, которые и без действия мутагенов образуют
много побегов (гвоздика Шабо, рапс), картина не так ясна. Доза 1 мМ
НММ у гвоздики Шабо даже сильно уменьшала количество образовав-
шихся побегов, а у рапса, наоборот, повышала его. При воздействии
НЭМ точка роста на главном побеге иногда была сильно повреждена и
отмирала, но продолжался рост боковых побегов (у гороха), или же появ-
лялись новые побеги из адвентивных почек на корневой шейке ниже
поверхности почвы (у черешни). Такие растения черешни очень часто
при зимовке погибали.

Установлено, что мутагены вызывали стерильность растений (табл. 2),
которая при высоких дозах доходила до 50% сохранившихся растений и
более.

Мутагены вызывали также различные изменения формы листьев у
черешни например, мелколистность, узколистиость, асимметричность
(развита только одна половина листа), лопастность, морщинистость и

Таблица 5

Растения яблони, черешни и левкоя, образующие побеги, %;

количество ветвей на одно растение у гвоздики и рапса
после предпосевной обработки семян НЭМ и НММ

Концентрация НЭМ, Концентрация
Культура Сорт или форма мМ НММ, мМ Конт-

роль
1 2 4 9 16 0,5 1 и 1,2 2.5

Яблоня ’Антоновка’ 0 1 4 27 0 1 5 * 0
Черешня № 776 53 30 * * 61 76 * � 49

№ 750 56 53 48 ** 27
№ 795 20 24 64 40 0
’Козе’ 56 57 77 91 84 82 33

Левкой летний ’Бриллиант Трсйб, 0 0 * 0 0 * 0
белый’

’ЕХА, карминовый’ 0 0 * 0 0 * 0

Количество ветвей на одно растение

Гвоздика Шабо № 24 9,7 8,6 * 6,3 2,9 ** 9,3

Рапс яровой ’Регина И’ 2,1 2,0 1,6 3,2 1,7

* Не дали всходов или все растения погибли.
** Сохранились только единичные растения
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изменение зубчатости. Листочки с измененной формой, лопастные и
морщинистые, а также изменения листорасположения на стебле, формы
бобов, появление добавочных бобов, дихотомность и фасциация стеблей,
увеличение длины цветоножек ит. д. обнаруживались и у гороха. При
более высоких дозах число таких изменений увеличивалось.

Таким образом выяснилось, что к действию НЭМ большинство под-
опытных культур чувствительно начиная с концентрации 2 мМ. Хотя
всхожесть и выживаемость при этой концентрации у опытных растений
ие отличались от контроля, у черешни, левкоя, гороха и озимого рапса
появились хлорофильные нарушения и в большинстве случаев был
заметно подавлен рост. У ярового рапса и яблони граница токсичного
воздействия НЭМ находилась при более высокой концентрации, которая
нами более точно определена только для яблони (4 мМ уменьшение
выживаемости).

Низкие концентрации мутагенов в наших опытах не вызывали подав-
ления роста у левкоя и гвоздики Шабо, а у левкоя концентрации 2мМ
НЭМ даже увеличивала его. У левкоя при действии НЭМ 1 и 2 мМ коли-
чество стручков от контроля не отличалось, однако длина стручков и
урожай семян были значительно меньше, чем у контрольных растений
(табл. 6). У гвоздики Шабо действие НЭМ в концентрации 1 и 2мМ
вызывало некоторое увеличение образования цветочных почек, но коли-
чество таких плодов, которые дали зрелые семена, было заметно меньше.
Очень сильно влияние НЭМ сказывалось на урожае семян (табл. 6).

К действию НММ подопытные культуры были чувствительны уже
при концентрации 0,5 мМ (рапс 1 мМ). Особенно сильно это влияние
отразилось на урожае семян левкоя и гвоздики Шабо (табл. 6).

4 ENSV ТА Toimetised В-4 1970

Количество плодов, длина стручка и урожай семян на
гвоздики и левкоя после предпосевной обработки семян

Таблица 6

одно растение
НЭМ и НММ*

Культура Форма, сорт Мутаген Концентра-
ция, мМ

Количество
плодов**

Длина
стручка,

мм
Урожай се-

мян, г

Гвоздика Шабо № 24 НЭМ 1 2,7 0,17
НЭМ 2 2,1 0,09
НА4М 0,5 0 0
Контроль 3,7 0,38

№ 27/3 НЭМ I 6,1 0,46
НЭМ 2 4,3 0,25
НММ 0,5 1,2 0,04
Контроль 7,5 0,81

Левкой летний ’Бриллиант НЭМ 1 10,6 39 0,14
Трейб, НЭМ 2 11,7 35 0,15
белый’ НММ 0,5 7,0 24 0,14

Контроль 11,5 54 0,51
’ЕХА, кар- НЭМ 1 14,4 35 0,16
мииовый’ НЭМ 2 15,4 30 0,13

НММ 0,5 2,2 24 0,05
Контроль 13,5 43 0.33

* Обработка НММ в концентрациях 1 и 2,5 мМ и НЭМ 9 мМ действовала на
зародыши губительно или вызывала полную стерильность.

** Данные только о плодах со зрелыми семенами.
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Выводы

1. Самыми чувствительными к действию НЭМ и НММ в наших опы-
тах были черешня и левкой, самыми устойчивыми яблоня и рапс,
особенно яровой рапс ’Регина ll’.

2. Повреждающее действие НЭМ проявилось у черешни, левкоя,
гороха и озимого рапса, начиная с концентрации 2 мМ и выше, у ябло-
ни с 4 мМ. Урожай семян левкоя и гвоздики Шабо заметно снижался
уже при 1 мМ. НММ вызывала указанные явления часто уже при 0,5 мМ
и во всех случаях при 1 мМ.

3. Обработка НЭМ приводила к полной (или к почти полной) гибели
зародышей у черешни, левкоя и гвоздики Шабо в концентрации 9 мМ,

а у яблони 16 мМ. Обработка НММ была летальной или вызывала
полную стерильность у левкоя, гвоздики Шабо и черешни в концентра-
циях 2,5 и 1 мМ, а у яблони 2,5 мМ. Для рапса и гороха летальные
дозы находятся выше примененных нами концентраций.

ЛИТЕРАТУРА
Зоз H. Ы., 1966. Химический мутагенез у высших растений В сб.; Супермутагечы.

М. ; 93—105.
Зоз Н. Н., 1969. Закономерности действия химических мутагенов на высшие расте-

ния. Автореф. дисс. докт. биол. н. М.
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К. KASK, HELMI VÕSAMÄE. JUTA SCHIFRIN. TAMARA SNAIDER
MÕNEDE VILJAPUU- JA DEKORATIIVKULTUURIDE, HERNE NING RAPSI

TUNDLIKKUS N-NITROSOALKÜÜLKARBAMIIDIDE SUHTES

Resümee
Õunapuu, maguskirsipuu, suvilevkoi, šaboo nelgi, põldherne, suvi- ja talirapsi seem-

ned töödeldi enne külvi N-nitro_soetüülkarbamiidi (NEK) lahusega ja N-nitrosometüül-
karbamiidi (NMK) lahusega. Kõige tundlikumateks mõlema mutageeni suhtes osutusid
maguskirsipuu ja suvilevkoi, kõige vastupidavamad olid õunapuu ja raps (eriti suvi-
raps ’Regina II’). NEK füsioloogiliselt kahjustav toime (kasvupidurdus, muutused kloro-
füllis jne.) oli maguskirsipuu, suvilevkoi, herne ja talirapsi juures oluliselt märgatav
kontsentratsioonil 2 mM, õunapuul ilmnesid esimesed kahjustused 4 mM-st kõrgematel
kontsentratsioonidel. NEK 1 mM ei põhjustanud taimede üleelamismäära vähenemist ega
kasvupidurdust, kuid alandas tugevasti šaboo nelgi ja suvilevkoi seemnesaaki. NMK
füsioloogiliselt kahjustav toime ilmnes sageli juba 0,5 mM, igal juhul aga 1 mM juures.

NEK põhjustas maguskirsipuu, suvilevkoi ja šaboo nelgi loodete või taimede täieliku
või peaaegu täieliku hävimise kontsentratsioonil 9 mM, õunapuul aga 16 mM. NMK

1 mM põhjustas suvilevkoi ja šaboo nelgi taimede täieliku steriilsuse, maguskirsipuule
aga oli peaaegu letaalne. Kontsentratsioon 2,5 mM oli, välja arvatud rapsi puhul, letaalne.
Letaalsed doosid rapsi ja herne jaoks on ilmselt suuremad, kui kasutasime oma katsetes.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia , Saabus toimetusse
Eksperimentaalbioloogia Instituut 18. IV 1969
Tallinna Botaanikaaed
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К. KASK, HELMI VÕSAMÄE, JUTA SCHIFRIN, TAMARA SHNAIDER
SENSIBILITY OF SOME FRUIT AND ORNAMENTAL PLANTS, PEA,

AND OIL RAPE TO THE TREATMENT OF N-NITROSOALKYL UREAS
Summary

The seeds of apple, sweet cherry, annual stock, field pea, carnation Chabaud, summerand winter rape have been, treated in solutions of N-nitrosoethyl urea (NEU) andN-nitrosomethyl urea (NMU) before sowing. The annual stock and the sweet cherryturned out tobe the most sensitive, whereas the apple tree and the rape, especially the
summer rape Regina 1Г the most resistant species to the both mutagens. The physio-logical injuring effects (growth depression, chlorophyll abnormalities, etc.) of NEU were
considerable in sweet cherry, annual stock, pea and winter rape in a concentration of
2 mM, and in apple-tree in a concentration of 4 mM. NEU in a concentration of 1 mMcaused neither a decrease of survival rate nor a growth depression, but the seed yieldof the carnation Chabaud and the annual stock plants was reduced substantially. The
physiological injuries often appeared when NMU was applied in a concentration of
Ü.5 mM, and they were inevitable in all cases when its concentration was 1 mM.NEU in a concentration of 9 mM led to a total or close to lethal perishing of germs
or seedlings of sweet cherry, annual stock and carnation Chabaud.

NMU appeared to be lethal or caused a total sterility of the plants of annual stock,
carnation Chabaud , and sweet cherry in the case of treating the seeds in concentrationsof 2.5 and 1 mM. In apple-tree, the lethal concentration of NEU was 16 mM and that of
NMU 2.5 mM. The lethal doses of mutagens for rape and pea turned out to be higherIhan those applied in our experiments.

Academy of Sciences of the Estonian SSR , ReceivedInstitute of Experimental Biology April 18, 1969
Botanical Garden of Tallinn
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	Рис. 14. Ежегодный прирост фауны Эстонии в 1924—1968 гг.
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	Рис. 1. Разность между контролем и се- Рис. 2. Разность между контролем и селектируемыми подлнниями Кантон-С лектнруемыми подлиннями Р-86 (данные (данные обработаны методом скользя- обработаны методом скользящей средщей средней). ней).
	Рис. 3. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Кантон-С (верхние необлученные, нижние облученные).
	Рмс. 4. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Р-86 (верхние необлученные, нижние облученные).
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	ENSV ТА ZOOLOOGIA JA BOTAANIKA INSTITUUDI RADIOSÜSINIKU LABORATOORIUMI TÖÖST
	PROTOZOOLOOGIA SAAVUTUSTEST EESTI NSV-S
	О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ФЛАВОНОИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С УГЛЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ У РАСТЕНИЙ
	А Б В Г Д E Рис. 1. Влияние сахаров и маннита ( на образование антоцианов в гипокотилях проростков гречихи. А—Е отдельные варианты опыта (объяснения в тексте). * Статистически незначимое различие (Я=0,05). Рис. I—s1—5 построены по данным, перечисленным на 1 проросток, результаты выражены в относительных цифрах по сравнению с контролем.
	Рис. 2. Влияние сахаров (1%) на образование антоцианов в семядольных листочках проростков гречихи. А – интактные проростки, сахара введены в среду выращивания перед освещением; Б изолированные семядольные листочки, обработанные в течение 3 мин в растворах сахаров вместе с последующим инкубированием на фильтровальной бумаге, намоченной теми же растворами.
	Рис. 3. Влияние глюкозы (1%) на образование антоцианов в интактных проростках некоторых крестоцветных. А проростки выращены на растворе глюкозы; Б проростки выращены на воде, глюкоза введена в среду выращивания перед освещением.
	Рис. 4. Влияние фенилаланина (10~2М) на образование флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, фенилаланин введен в среду выращивания перед освещением). А гипокотили; Б семядольные листочки.
	Рис. 5. Модифицирующее действие глюкозы (Г%,) на фенилаланин П0-2М)-индуцированные сдвиги в образовании флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, действующие вещества введены в среду выращивания перед освещением). А антоцианы в гипокотилях; Б антоцианы в семядольных листочках; В рутин в гипокотилях.
	Рис. 6. Схема взаимосвязей между образованием флавоноидов и процессами основного обмена растений.
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	ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ ГЛ И КОФЛАВОНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. I. Количество гликофлавонов, образовавшихся к концу 48- часового периода при 12- и 24-часовых экспозициях интенсивностью 27 200 (заштрихованные столбики) и 56 800 (черные столбики) эрг-см~2-сек~{. Белые столбики темновой контроль. Значимые различия по сравнению с контролем обозначены и Различия между вариантами с разной интенсивностью света статистически незначимы.
	Рнс. 2. Кинетика накопления гликофлавонов. Ввиду отсутствия статистически значимых различий между темновыми и освещенными вариантами кривые характеризуют ход накопления гликофлавонов как в темноте, так и при освещении. / ориентин, 2 витексин, 3 гомоориентин, 4 сапонаретин. 0 на оси-абсцисс обозначает начало освещения и соответствует 58-часовому возрасту проростков. Интенсивность света 27 200 эрг-см~2-сек~1.
	О КЛАССИФИКАЦИИ ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ ЯЧМЕНЯ
	Untitled
	Untitled

	INSULIINI TOIMEST VALKUDE SISALDUSELE LAMMASTE LÜMFIS JA VERES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	STUDIES ON THE ETIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BLACK-CURRANT REVERSION
	These three are the identical level flowers of Ribes glutinosum. The both outer flowers are normal, but the middle one, that of an infected plant, has axilarly seven secondary reverted flowers and apically a formation which resembles a cauliflower.
	Untitled
	Untitled
	TAIMEDE KIIRGUSLIKU JA KEEMILISE MUTAGENEESI ALANE SÜMPOOSION
	Contribution
	Untitled




	О СТРУКТУРЕ СТЕРЕОТИПА ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЕЙНОЙ ГРУППЕ И ПРИЧИНЫ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ У CHARADRI US H. HIATICULA L.
	Untitled
	Рис. 2. Изменения в потреблении кислорода (А) и температуре тела (Б) в зависимости от возраста при различной температурной нагрузке,
	Рис. 3. Динамика охлаждения 0-, 1- и 6-суточиых птенцов галстучника. Температура среды: 24° —о, 163 •, время прогулок в природе .
	Рис. 4. Изменения доминантности инстинкта обогревания у галстучника. А сезонные, по Laven, 1940; Б циркадные (а) и дневные (б) (возраст птенцов 1-суточный).
	Рис. 5. Суточная ритмика обогревания разновозрастных птенцов галстучника (60 мин 100%)- 11 начало и конец наблюдений. Черная холостое обогревание; заштрихованная средняя потребность к обогреву одного птенца.
	Рис. 6. Изменения предпочитаемого времени однократного обогревания птенцов ( ) и потребности к обогреву самих птенцов ( ——) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 7. Изменения предпочитаемого времени однократных «прогулок» птиц-родителей (■— ) и птенцов ) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 8. Изменения в потребностях обогрева птенцов в зависимости от солнечной радиации (в утром; О вечером).
	Рис. 9. Изменения порога солнечной радиации, вызывающие потребность птенцов к обогреву. Температура среды постоянная (20°).
	Рнс. 10. Изменения потребности к обогреву птенцов в зависимости от интенсивности солнечной радиации А (температура среды постоянна (16—17°), переменна только величина радиации); и температуры среды Б (величина солнечной радиации постоянна (0,80 кал/см2 ■ мин), изменяется температура среды).
	Рис. 11. Зависимость температуры поверхности кожи и прибрежной почвы (сухой песок, камни) от солнечной радиации.
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	Рис. 1. Формирование нормотермии у птенцов галстучника в онтогенезе в зависимости от температурных условий среды. Время экспозиции при каждой температуре 60 мин.
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	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ ЗЯБЛИКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
	Рпс. 1. Сезонные изменения энергии покоя (RE). 1 стриженные птицы зимой (/г = 2); 2 послелинный период (п = 43); 3 зима, птицы с прижатым оперением (л =10); 4 зима, птицы с распушённым оперением (л= 12); 5 зима, птицы в любых позах (п-29); 6 теоретические значения по Kendeigh, 1966.
	Рис. 2. Энергетическая оценка ночных потерь веса тела. / послелинный период (л = 39); 2 зима [п = 26).
	Рис. 3. Д/Iетаболизирочаннпя гчергия. 1 в линьку (л=7B); 2 после линьки (л = 48); 3 зимой (п=l3s); 4 теоретическая ЕЕ по формулам Kendeigh, 1966.
	Untitled
	Рис. 4. Суточный цикл катаболизированной энергии в зимний период при разных температурах среды (8 камер, 16 птиц).
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	ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ЗАМЕРЗАНИЯ ОТ СТЕПЕНИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ У ГУСЕНИЦ ПОБЕГОВЬЮНА СМОЛЕВЩИКА PETROVA RESINELLA L. ПРИ ПОМОЩИ АСПИРАЦИОННОГО КРИОСТАТА
	Зависимость процента погибших гусениц от экспозиционного времени при различной степени переохлаждения. I серия опыта с ТП —47,4° при экспозиции —42,7°; II серия с ТП —33,8° при экспозиции —30,4°; 111 серия с ТП -т 22,3° при экспозиции —20,1°.
	Untitled

	JAHUTAMISKIIRUSE MÕJUST PUTUKATE ALLAJAHTUMISPUNKTILE
	Joon. 1. Sinise paelöölase (Catocala fraxini L.) talvituvate munade allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 2. Kapsaliblikajuuluka (Apanteles glomeratus L.) talvituvate kookonite allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 3. Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) talvituvate nukkude allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 5 ... 6 mm kaugusel.
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	A METHOD FOR PURIFICATION OF POTATO VIRUS M
	Fig. 1. Virus particles concentration changes in Solatium demissum Lindi, plants infected with PVM.
	Fig. 2. Partially purified PVM preparation after clarification with chloroform. (The first stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 3. The same, after a single cycle of differential centrifugation. (The second stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 4. Finally purified PVM preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (The third stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 5. The same, stained with 2% phosphotungstate. Magnification 16,200X3.
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	О МИНЕРАЛЬНОМ ПИТАНИИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS S/LVESTRIS L.) НА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ (АЛЬВАРНЫХ) ПОЧВАХ
	Рис. 1. Зависимость роста сеянцев сосны от концентрации фосфора в хвое на некислованных (1) и кислованных (2) альварных почвах.
	Рис. 2. Схематическое изображение зависимости интенсивности роста и концентрации лимитирующего элемента в тканях от уровня лимитирующего элемента в субстрате.
	3 3 Рнс. 3. Кривые, характеризующие различные типы зависимости между интенсивностью роста (Р) и концентрацией питательных элементов (3) в листьях. Объяснения см. в тексте.
	Рис. 4. Схема комплексования методов для исследования условий минерального питания по типам леса.

	ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ НА АКТИВНОСТЬ И АДАПТИВНЫЙ ХАРАКТЕР НИТРАТРЕДУКТАЗЫ НЕКОТОРЫХ ТРАВ
	Untitled
	Рис. 1. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания райграса пастбищного I—3 нитратредуктазная активность после внесения в почву «/а общего азота; 4—6 после внесения 2/з общего азота; 7—B после внесения 3/з общего азота. Рис. 2. Зависимость нитратредуктазной активное!и от уровня азотного питания ежи сборной. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис. 3. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания тимофеевки. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис 4. Зависимость нитратредуктазной активности корней от уровня азотного питания ежи сборной (!), райграса пастбищного (2) и тимофеевки (5).
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	НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ТЕОРИИ СОТООБРДЗНЫХ СТРУКТУР
	Untitled
	STRESS-ENDOKRIINSÜNDROOMI ARENEMISEST TIBUDEL GAMMAKIIRGUSE TOIMEL
	Neerupealiste (Л), kilpnäärme (В), tüümuse (C) ja põrna (D) suhteliste kaalude kõrvalekalded normist pärast tibude kiiritamist. N normaalsete tibude samade organite suhteliste kaalude aritmeetiline keskmine.


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU OTSUS 1970. AASTA 19. MÄRTSIST
	KEEMIA-, GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA ASUTUSTE UURIMISTÖÖDE JA NENDE TULEMUSTE RAKENDAMISE PÕHITULEMUSTEST 1969. AASTAL
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU PIDULIK KOOSOLEK
	MULLA MIKROORGANISMIDE ARVUKUSE JA NENDE BIOMASSI ARVESTAMISE ALANE TEADUSLIK KONVERENTS
	Chapter
	Contribution
	Untitled



	LOODUSKAITSE MÕISTE KUJUNEMISEST, ARENEMISEST JA PRAEGUSAEGSEST TÕLGENDUSEST
	ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ГИСТАМИНА, АКТИВНОСТЬ ГИСТАМИНАЗЫ И СЫВОРОТОЧНОЙ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В ЛИМФЕ И КРОВИ ОВЕЦ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЛИМФОПОТЕРЕ
	Рис. 1. Количество лимфы, вытекающей при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат количество лимфы.
	4 Рис. 3. Динамика активности гистаминазы при 24- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 2. Динамика содержания общего гистамина при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание общего гистамина. ——— сыворотка крови, --—сыворотка лимфы (то же см. на рис. 3—6 и 8).
	Рис. 4. Активность сывороточной холинэстеразы в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность холинэстеразы.
	Untitled
	Рис. G. Динамика содержания активного гистамина в сыворотке крови ' и лимфы при 48-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание активного гистамина.
	Рис. 5. Динамика активности гистаминазы в сыворотке крови и лимфы при 48- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 7. Динамика содержания общего гистамина в сыворотке крови, определяемого химическим методом; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание гистамина. *— Рис. 8. Динамика концентрации обшего белка в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат концентрация общего белка.
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	КАЧЕСТВО ЯИЦ РАЗНЫХ ПОРОД И ЛИНИЙ КУР
	Untitled
	Untitled

	ALLAJAHTUVUSE DÜNAAMIKAST MANNI-VAIGUMÄHKURI (.PETROVA RESINELLA L.) (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) VIIMASES KASVUJÄRGUS DIAPAUSEERIVATEL RÖÖVIKUTEL
	Untitled

	MÄNNI-VAIGUMÄHKURI (PETROVA RES/NELLA L.) (LEPJDOPTERA, TORTRICIDAE) VIIMASES KASVUJÄRGUS DIAPAUSEERIVATE RÖÖVIKUTE KÜLMAKINDLUSE SÕLTUVUS HEMOLÜMFI GLÜTSERIINISISALDUSEST
	Untitled

	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ХОЛОДОСТОЙКОСТИ ЯИЦ РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА NEODIPR/ON SERTIFER GEOFFR. В ЭСТОНСКОЙ ССР
	Зависимость смертности яиц Neodiprion sertifer Geoffr. от времени экспозиции при константных сублетальных температурах.
	Untitled
	Untitled

	ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ плодовых И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР, ГОРОХА И РАПСА К ДЕЙСТВИЮ КИЛМОЧЕВИН
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	BIOCHEMICAL DATA ON THE ORIGIN OF TRANSCAUCASIAN ENDEMIC WHEATS
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	РАСПРОСТРАНЕНИЕ АФИЛЛОФОРОВЫХ ГРИБОВ БАЗИДИОСПОРАМИ
	Рис. !. Спороуловитель: полоска гибкой жести, б коробочка от лимонадной бутылки, в диск глянцевитой бумаги.
	Рис. 2. Схема расположения спороуловителя под плодовым телом трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в полоска упругой жести, г—коробочка с диском глянцевитой бумаги.
	Рис. 3. Прикрепление предметного стек та под гименофор трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, б полоска гибкой жести, г предметное стекло.
	Рис. 4. Плодовое тело трутового гриба с прикрепленной к нему бумагой для сбора выделяемых спор (в разрезе!. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в плотная бумага, г полоски лейкопластыря.

	KULTUURMAASTIKE, ERITI PÕLLUMAJANDUSLIKU KULTUURMAA LEVIK EESTI NSV S SÕLTUVALT MAASTIKULISEST LIIGESTUSEST
	Joon. I. Põllumajandusliku kultuurmaa levik 1. novembril 1967. Iga must ruuduke vastab 100 ha-le. 1. novembril 1967 oli põllumajandusliku kultuurmaa kogupindala (1 035 900 ha) 0,3% väiksem kui 1. novembril 1968 (tab. 2). Joonisele ei ole kantud põllumajanduslikku kultuurmaad, mis paikneb hajutatuna mittepõllumajanduslike maakasutajate valdusaladel (vt. tab. 2, märkus 2) ja mida 1967. aastal oli 25 000 ha, kolhooside ja riiklike põllumajandusettevõtete õueaiamaadel (54 000 ha) ning vabariikliku alluvusega linnade territooriumil (2400 ha). See erinevus ei mõjuta oluliselt kultuurmaa territoriaalse jaotumise üldpilti, sest õueaiamaade levik on ligikaudu proportsionaalne ühiskasutuses oleva maa levikuga. Maastikurajoonide protsentuaalsed osatähtsused põllumajandusliku kultuurmaa üldpindalast ühtivad joonise l järgi arvutatuna tabelis 2 (tulp 3) esitatud andmetega.
	Joon. 2. Eesti NSV maastikuline liigestus; 1 Põhja- ja Lõuna-Eesti piir, 2 rajoonide piir, 3 allrajoonide piir, 4 kõrgustikud, 5 lainjad tasandikud, 6 madalikud. I Pandivere, 11, Loode-Eesti, II2 Vahe-Eesti, II3 Kirde-Eesti, ll* Kesk-Eesti, II5 Vooremaa, 111, Põhjamadalik, lIL Alutaguse, III3 Läänemadalik, 111, Läänesaarestik, IV, Sakala, IV2 Otepää, IV3 Haanja, V Lõuna-Eesti tasandik, VI, Peipsi madalik, VI2 Võrtsjärve madalik, Vl3 Edelamaastik.
	Joon. 3. Eesti NSV maafondi struktuur 1. novembril 1968 (Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi maakorralduse valitsuse andmeil). I soode pindala, kaasa arvatud kultuuristatud sood, tugevasti soostunud rohumaad ja soometsad (Truu jt., 1964), 2 metsaga on kaetud 33% Eesti NSV pindalast (andmed l. jaanuarist 1966 Eesti NSV rahvamajandus 1968. aastal, v 1969, lk. 12).
	Joon. 4. Melioratsiooniobjektide paiknemine 1969. aastal (Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee).
	Joon. 5. Ekspluateeritavate freesturbaväljade paiknemine 1968.-1969. aastal. Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» süsteemis: 1 o—so ha, 2 50—100 ha, 3 100—150 ha, 4 _ 150—200 ha, 5 üle 200 ha; Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi süsteemis: 1 o—soo ha, 2 500—1000 ha, 3 üle 1000 ha.
	Joon. 6. Liiva-, kruusa-, savi-, pae-, fosforiidi- ja põlevkivikarjääride paiknemine 1960. 1968. a. mäeeralduste järgi (Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitsuse andmeil): 1 liiva- l'a kruusakarjäärid pindalaga kuni 10 ha, 2 samad pindalaga 10—100 ha, 3 liivakarjäärid pindalaga üle 500 ha, 4 savikarjäärid, 5 paekarjäärid, 6 fosforiidikarjäärid, 7 põlevkivikarjäärid pindalaga alla 1000 ha, 8 samad pindalaga 1000—5000 ha ja 9 samad pindalaga üle 5000 ha.
	Joon. 7. Litogeneetiliste komplekside (lähtekivimite) dominantareaalid: I lainjad põhimoreenitasandikud (liivsavi, saviliiv), 2 künklikud moreenialad (vahelduva lõimisega, arumaadel sageli saviliiv ja liivsavi, liiv), 3 merelised veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 4 fluvioglatsiaalsed veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 5 mõhnastikud (kruusakad liivaalad. Valgeks on jäetud muud kompleksid (sood jt.). Koostatud E. Varepi (1964) järgi autoripoolsete muudatustega. Joonis näitab moreensete alade soodsust ja liivaalade (eriti oligotroofsete ja liigniiskete) ebasoodsust põllumajanduslikuks kultuurmaaks (vrd. joon. 1).
	Joon. 8. Eesti NSV suuremad (üle 1 ООО ha) sood (Kurm jt, 1962); 1 madalsoo, 2 siirdesoo, 3 raba, 4 uurimata soo.
	Joon. 9. Põllumajandusliku kultuurmaa levik administratiivsete rajoonide järgi I. novembril 1967, protsentides rajooni pindalast.
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	ON THE DIMORPHISM OF THE ASCOSPORES IN THE HYALOSCYPHACEAE
	The distribution curves of the ascospore length in 6 species of the Hyaloscyphaceae.
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	Рис. 1. Гликолатный путь ассимиляции углерода.
	Рис. 2. Изменение степени насыщения промежуточных продуктов 14С согласно (6). Значения параметров выбраны произвольно: Р= 2; Cj =l; С2 =2; сз=3; с4=4.
	Рнс. 3. Изменение радиоактивности промежуточных продуктов во время экспозиции в среде с 14С02 (согласно (6)) и выдерживания в среде с 12С02 (согласно (15)). Значения параметров такие же, как и на рис. 2, ti=o,s.
	Рис. 4. Изменение радиоактивности продуктов фотосинтеза у листьев фасоли и табака при их выдерживании в обычном воздухе после 2-минутной экспозиции в среде с ИС02. Обозначения; ор общая радиоактивность материала: нр нерастворимый в этаноле остаток; сах сахароза; фэ фосфорные эфиры сахаров; сер серин; глиц глицин; глик гликолевая кислота. Условия опыта с листьями фасоли; интенсивность света 39 мвт/см.-\ концентрация С02 0,03%; температура 24°; с листьями табака; интенсивность света —4O мвт/см2-, концентрация С02 0,03%; температура 24,5°.
	Рис. 5. Метаболизм серина-3-14С н; свету. Обозначения: нр нера створимый в этаноле остаток; сер серин; сах сахароза; фэ фос форные эфиры сахаров; кр крах мал: глиц – глицин; глик глико левая кислота; глут глутаминова' кислота; лим лимонная кислота ябл яблочная кислота. Интенсив ность света в опыте с листьями фасо ли 29,0 мвт/см2, с листьями табак, 28,5 мвт/см2.
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	Рнс. 1. Кинетика накопления антоцианов в темноте (0 ч) и при I—6-часовых1—6-часовых экспозициях.
	Рис. 2. а кинетика накопления антоцианов при О-(темнота)-, 6-, 12-, 24- и 48- (постоянном) -часовом освещении; б количество антоцианов, образовавшихся к концу 48-часового периода при экспозициях разной продолжительности. По оси абсцисс: а время с начала освещения, б продолжительность экспозиций.
	Рис. 3. Кинетика накопления рутина в темноте (нижняя кривая) и при I—6-часовых1—6-часовых экспозициях (верхняя кривая). 0 на оси абсцисс обозначает начало освещения и соответствует 68-часовому возрасту проростков.
	Рис. 4. Количество рутина, образовавшегося к концу 48-часового периода при 12- и 24-часовых экспозициях светом интенсивностью 27 200 (заштрихованные столбики) и 56 800 (черные столбики) эрг-см-2-сек-1. Белый столбик темновой контроль.
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	Рис. 2. Увеличение радиационного поражения прорастающих семян рапса и увеличение интегральной поглощенной дозы в семени. По оси абсцисс продолжительность замачивания семян до облучения в часах. I относительная задержка роста корней; II относительное увеличение интегральной поглощенной дозы в се-' мен и.
	Rabaturba (I, 11, III) humiinhapete ja kasekäsna (IV, V) pigmentse kompleksi happelisel hüdrolüüsil moodustunud fenoolkarboksüülhapete kromatogrammid; 1 p-hüdroksübensoehape; 2 vanilliinhape; 3 sirelhape. I solventsüsteem CHC13- -CH3COOH-H2O, ilmuti DNA; II solventsüsteem СНС13-СН3СOOН-Н20, ilmuti DSHIII solventsüsteem C6H6-CH3COOH-H20, ilmuti DNA; IV solventsüsteem C6H6- -CH3COOH-H20, ilmuti DSH; V solventsüsteem С6Нб-СН3СOOН-Н20, ilmuti DNA.
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	Рис. 1. Хроматограмма многоатомных спиртов в растворителе этаноламмиак водный (95:5). Проявитель азотнокислое серебро, а смесь многоатомных спиртов; сорбита, маннита, дульцита (дульцит <3O цз), b дульцит 60 цг, с дульцит 90 цг, d дульцит 120 цг, в дульцит 150 цг, f дульцит 180 цг, g дульцит 210 цг, h —• дульцит 240 цг. Рис. 2. Хроматограмма отдельных многоатомных спиртов и их смеси в растворителе «-бутанол—уксусная кислота—вода (4:1:5). Проявитель азотнокислое серебро, а сорбит, b маннит, с дульцит, d глицерин, е сорбит, маннит, дульцит, f глицерин.
	Рис. 3. Хроматограмма растворов пяти исследованных видов насекомых в растворителе н-бутанол—уксусная кислота вода (4:1:2). Проявитель, описанный Сэмме (Semrne, 1964). 1 Amathes triangulum, 2 Clostera pigra, 3 Pachetra brassicae, 4 Pieris rapae, 5 Apatele aceris, 6 смесь многоатомных спиртов-свидетелей: а сорбит, маннит, дульцит, b глицерин. Рис. 4. Хроматограмма свободных аминокислот в растворителе «-бутанол—уксусная кислота—вода (4:1:5 и 40:15:5). I—3 аминокислотысвидетели, 4 Apatele aceris, 5 Pieris brassicae, 6- Packetra brassicae. a цистеин-цистин, b аспарагиновая кислота, с сёрин + глицин, d аланин, е норлейцин, f орнитин, g аспарагин, h метионин, i норвалин, / лизин, k гистидин, / глутаминовая кислота + глутамин, т триптофан, п валин, о лейцин, р треонин, q пролин, г тирозин.
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	Рис. 1. Места нахождения рассматриваемых в статье видов. Аардла, Аардлапалу 81, Абрука —6, Амбла-Ристи 51, Аннемыйза 49, Арукюла 32, Аэгвийду 39, Вайвара 109, Вайнопяэ 53, Валингу 22, Вана-Выйду 41, Вана-Кастре 87, Вана-Рооза 82, Вареземяэ 42, Вахазе —5, Веллавере 62, Витала 18, Вийвиконна 110, Вийдумяэ —2, Вильянди 42, Вынну 88, Вяльяалт 50, Вяэна-Иыесуу 20, Вярска 104, Ийзаку 86, Ильмъярв 68, Ирбоска – 105, Карузе 116, Кассари 11, Кастре 91, Кейла 22, Кехра 36, Кийдъярве 89, Кийза 27, Киккасааре 92, Килинги-Нымме —3O, Кильтси 56, Кингисепп —4, Кизиыли 72, Кохала 107, Коопсааре 47, Козе 33, Кренгольм 96, Куртна 93, Куузику 29, Кууснымме —1, Кяркна 115, Лелле 31, Лехтсе 50, Лийгнурме 71, Лилиенбейл 98, Локса 38, Лоодэ —3, Лохква 80, Лохусалу 19, Лууа 73, Маазику 112, Метскюла 85, Миссо 106, Михкли 16, Мустйые 37, Мынисте 69, Мюта 78, Нарва 95, Неерути 55, Нымме (Таллин ) 26, оз. Нымме 94, Нэтси 15, Олуствере 40, Орава 101, Ориссааре 10, Отепя —.67, Паливере 114, Парасмаа 17, Парасметса —7, Парика 92, Паункюла 117, Печоры 102, Пёйде —9, Поповка 97, Пука 65, Пухту 14, Пээду 63, Пюхаярв 67, Пяэскюла 111, Раади 79, Раквере 60, Раннакюла 57, Рибунымме 50, Ристи ИЗ, Ропка 76, Рыка 99, Рыуге 83, Рэйме 71, Ряпина 100, Садала 61, Сангасте 66, Сауэ 23, Сеевальд (Таллин) 25, Синиаллику 43, Соонтага 58, Сонда 71, Таагепера 48, Таллин 28, Тарту 79, Таукси 13, Таэваскоя 90, Тийтсоо 21, Тика —8, Тиксоя 74, Толкузе 108, Тонди (Таллин) 26, Тухалаане 46, Тяхтвере 77, Ульясте 70, Эйсма 54, Хааге 75, Харку 24, Хааспери (Касперн) 52, Хеймтали 44, Хелламаа – 12, Хелленурме 64, Хельме 47, Хийесоо 84, Хуммули 59, Ыйзу 45, Ярвселья 99.
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	Рис. 14. Ежегодный прирост фауны Эстонии в 1924—1968 гг.
	Рис. 1. Разность между контролем и се- Рис. 2. Разность между контролем и селектируемыми подлнниями Кантон-С лектнруемыми подлиннями Р-86 (данные (данные обработаны методом скользя- обработаны методом скользящей средщей средней). ней).
	Рис. 3. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Кантон-С (верхние необлученные, нижние облученные).
	Рмс. 4. Изменчивость подлиний по вариационному коэффициенту у Р-86 (верхние необлученные, нижние облученные).
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	Aastail 1951—1969 hüdrobioloogiliselt uuritud Eesti järved (/ kompleksselt uuritud, 2 osaliselt uuritud).
	А Б В Г Д E Рис. 1. Влияние сахаров и маннита ( на образование антоцианов в гипокотилях проростков гречихи. А—Е отдельные варианты опыта (объяснения в тексте). * Статистически незначимое различие (Я=0,05). Рис. I—s1—5 построены по данным, перечисленным на 1 проросток, результаты выражены в относительных цифрах по сравнению с контролем.
	Рис. 2. Влияние сахаров (1%) на образование антоцианов в семядольных листочках проростков гречихи. А – интактные проростки, сахара введены в среду выращивания перед освещением; Б изолированные семядольные листочки, обработанные в течение 3 мин в растворах сахаров вместе с последующим инкубированием на фильтровальной бумаге, намоченной теми же растворами.
	Рис. 3. Влияние глюкозы (1%) на образование антоцианов в интактных проростках некоторых крестоцветных. А проростки выращены на растворе глюкозы; Б проростки выращены на воде, глюкоза введена в среду выращивания перед освещением.
	Рис. 4. Влияние фенилаланина (10~2М) на образование флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, фенилаланин введен в среду выращивания перед освещением). А гипокотили; Б семядольные листочки.
	Рис. 5. Модифицирующее действие глюкозы (Г%,) на фенилаланин П0-2М)-индуцированные сдвиги в образовании флавоноидов в интактных проростках гречихи (проростки выращены на воде, действующие вещества введены в среду выращивания перед освещением). А антоцианы в гипокотилях; Б антоцианы в семядольных листочках; В рутин в гипокотилях.
	Рис. 6. Схема взаимосвязей между образованием флавоноидов и процессами основного обмена растений.
	Рис. I. Количество гликофлавонов, образовавшихся к концу 48- часового периода при 12- и 24-часовых экспозициях интенсивностью 27 200 (заштрихованные столбики) и 56 800 (черные столбики) эрг-см~2-сек~{. Белые столбики темновой контроль. Значимые различия по сравнению с контролем обозначены и Различия между вариантами с разной интенсивностью света статистически незначимы.
	Рнс. 2. Кинетика накопления гликофлавонов. Ввиду отсутствия статистически значимых различий между темновыми и освещенными вариантами кривые характеризуют ход накопления гликофлавонов как в темноте, так и при освещении. / ориентин, 2 витексин, 3 гомоориентин, 4 сапонаретин. 0 на оси-абсцисс обозначает начало освещения и соответствует 58-часовому возрасту проростков. Интенсивность света 27 200 эрг-см~2-сек~1.
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	These three are the identical level flowers of Ribes glutinosum. The both outer flowers are normal, but the middle one, that of an infected plant, has axilarly seven secondary reverted flowers and apically a formation which resembles a cauliflower.
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	Рис. 2. Изменения в потреблении кислорода (А) и температуре тела (Б) в зависимости от возраста при различной температурной нагрузке,
	Рис. 3. Динамика охлаждения 0-, 1- и 6-суточиых птенцов галстучника. Температура среды: 24° —о, 163 •, время прогулок в природе .
	Рис. 4. Изменения доминантности инстинкта обогревания у галстучника. А сезонные, по Laven, 1940; Б циркадные (а) и дневные (б) (возраст птенцов 1-суточный).
	Рис. 5. Суточная ритмика обогревания разновозрастных птенцов галстучника (60 мин 100%)- 11 начало и конец наблюдений. Черная холостое обогревание; заштрихованная средняя потребность к обогреву одного птенца.
	Рис. 6. Изменения предпочитаемого времени однократного обогревания птенцов ( ) и потребности к обогреву самих птенцов ( ——) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 7. Изменения предпочитаемого времени однократных «прогулок» птиц-родителей (■— ) и птенцов ) в зависимости от возраста выводка.
	Рис. 8. Изменения в потребностях обогрева птенцов в зависимости от солнечной радиации (в утром; О вечером).
	Рис. 9. Изменения порога солнечной радиации, вызывающие потребность птенцов к обогреву. Температура среды постоянная (20°).
	Рнс. 10. Изменения потребности к обогреву птенцов в зависимости от интенсивности солнечной радиации А (температура среды постоянна (16—17°), переменна только величина радиации); и температуры среды Б (величина солнечной радиации постоянна (0,80 кал/см2 ■ мин), изменяется температура среды).
	Рис. 11. Зависимость температуры поверхности кожи и прибрежной почвы (сухой песок, камни) от солнечной радиации.
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	Рпс. 1. Сезонные изменения энергии покоя (RE). 1 стриженные птицы зимой (/г = 2); 2 послелинный период (п = 43); 3 зима, птицы с прижатым оперением (л =10); 4 зима, птицы с распушённым оперением (л= 12); 5 зима, птицы в любых позах (п-29); 6 теоретические значения по Kendeigh, 1966.
	Рис. 2. Энергетическая оценка ночных потерь веса тела. / послелинный период (л = 39); 2 зима [п = 26).
	Рис. 3. Д/Iетаболизирочаннпя гчергия. 1 в линьку (л=7B); 2 после линьки (л = 48); 3 зимой (п=l3s); 4 теоретическая ЕЕ по формулам Kendeigh, 1966.
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	Рис. 4. Суточный цикл катаболизированной энергии в зимний период при разных температурах среды (8 камер, 16 птиц).
	Зависимость процента погибших гусениц от экспозиционного времени при различной степени переохлаждения. I серия опыта с ТП —47,4° при экспозиции —42,7°; II серия с ТП —33,8° при экспозиции —30,4°; 111 серия с ТП -т 22,3° при экспозиции —20,1°.
	Joon. 1. Sinise paelöölase (Catocala fraxini L.) talvituvate munade allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 2. Kapsaliblikajuuluka (Apanteles glomeratus L.) talvituvate kookonite allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 3 ... 4 mm kaugusel.
	Joon. 3. Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L.) talvituvate nukkude allajahtumispunkti sõltuvus jahutamiskiirusest. Ristikestega tähistatud isendid olid termopaarist 5 ... 6 mm kaugusel.
	Fig. 1. Virus particles concentration changes in Solatium demissum Lindi, plants infected with PVM.
	Fig. 2. Partially purified PVM preparation after clarification with chloroform. (The first stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 3. The same, after a single cycle of differential centrifugation. (The second stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 4. Finally purified PVM preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (The third stage of purification.) Magnification 16,200 X 3. The preparation is shadowed with chromium-nickel.
	Fig. 5. The same, stained with 2% phosphotungstate. Magnification 16,200X3.
	Рис. 1. Зависимость роста сеянцев сосны от концентрации фосфора в хвое на некислованных (1) и кислованных (2) альварных почвах.
	Рис. 2. Схематическое изображение зависимости интенсивности роста и концентрации лимитирующего элемента в тканях от уровня лимитирующего элемента в субстрате.
	3 3 Рнс. 3. Кривые, характеризующие различные типы зависимости между интенсивностью роста (Р) и концентрацией питательных элементов (3) в листьях. Объяснения см. в тексте.
	Рис. 4. Схема комплексования методов для исследования условий минерального питания по типам леса.
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	Рис. 1. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания райграса пастбищного I—3 нитратредуктазная активность после внесения в почву «/а общего азота; 4—6 после внесения 2/з общего азота; 7—B после внесения 3/з общего азота. Рис. 2. Зависимость нитратредуктазной активное!и от уровня азотного питания ежи сборной. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис. 3. Зависимость нитратредуктазной активности от уровня азотного питания тимофеевки. Обозначения кривых см. рис. 1.
	Рис 4. Зависимость нитратредуктазной активности корней от уровня азотного питания ежи сборной (!), райграса пастбищного (2) и тимофеевки (5).
	Neerupealiste (Л), kilpnäärme (В), tüümuse (C) ja põrna (D) suhteliste kaalude kõrvalekalded normist pärast tibude kiiritamist. N normaalsete tibude samade organite suhteliste kaalude aritmeetiline keskmine.
	Untitled
	Рис. 1. Количество лимфы, вытекающей при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат количество лимфы.
	4 Рис. 3. Динамика активности гистаминазы при 24- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 2. Динамика содержания общего гистамина при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание общего гистамина. ——— сыворотка крови, --—сыворотка лимфы (то же см. на рис. 3—6 и 8).
	Рис. 4. Активность сывороточной холинэстеразы в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность холинэстеразы.
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	Рис. G. Динамика содержания активного гистамина в сыворотке крови ' и лимфы при 48-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание активного гистамина.
	Рис. 5. Динамика активности гистаминазы в сыворотке крови и лимфы при 48- часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат активность гистаминазы.
	Рис. 7. Динамика содержания общего гистамина в сыворотке крови, определяемого химическим методом; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат содержание гистамина. *— Рис. 8. Динамика концентрации обшего белка в сыворотке крови и лимфы при 24-часовой лимфопотере; по оси абсцисс время после операции, по оси ординат концентрация общего белка.
	Зависимость смертности яиц Neodiprion sertifer Geoffr. от времени экспозиции при константных сублетальных температурах.
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	Рис. !. Спороуловитель: полоска гибкой жести, б коробочка от лимонадной бутылки, в диск глянцевитой бумаги.
	Рис. 2. Схема расположения спороуловителя под плодовым телом трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в полоска упругой жести, г—коробочка с диском глянцевитой бумаги.
	Рис. 3. Прикрепление предметного стек та под гименофор трутового гриба. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, б полоска гибкой жести, г предметное стекло.
	Рис. 4. Плодовое тело трутового гриба с прикрепленной к нему бумагой для сбора выделяемых спор (в разрезе!. а субстрат (ствол, пень), б плодовое тело, в плотная бумага, г полоски лейкопластыря.
	Joon. I. Põllumajandusliku kultuurmaa levik 1. novembril 1967. Iga must ruuduke vastab 100 ha-le. 1. novembril 1967 oli põllumajandusliku kultuurmaa kogupindala (1 035 900 ha) 0,3% väiksem kui 1. novembril 1968 (tab. 2). Joonisele ei ole kantud põllumajanduslikku kultuurmaad, mis paikneb hajutatuna mittepõllumajanduslike maakasutajate valdusaladel (vt. tab. 2, märkus 2) ja mida 1967. aastal oli 25 000 ha, kolhooside ja riiklike põllumajandusettevõtete õueaiamaadel (54 000 ha) ning vabariikliku alluvusega linnade territooriumil (2400 ha). See erinevus ei mõjuta oluliselt kultuurmaa territoriaalse jaotumise üldpilti, sest õueaiamaade levik on ligikaudu proportsionaalne ühiskasutuses oleva maa levikuga. Maastikurajoonide protsentuaalsed osatähtsused põllumajandusliku kultuurmaa üldpindalast ühtivad joonise l järgi arvutatuna tabelis 2 (tulp 3) esitatud andmetega.
	Joon. 2. Eesti NSV maastikuline liigestus; 1 Põhja- ja Lõuna-Eesti piir, 2 rajoonide piir, 3 allrajoonide piir, 4 kõrgustikud, 5 lainjad tasandikud, 6 madalikud. I Pandivere, 11, Loode-Eesti, II2 Vahe-Eesti, II3 Kirde-Eesti, ll* Kesk-Eesti, II5 Vooremaa, 111, Põhjamadalik, lIL Alutaguse, III3 Läänemadalik, 111, Läänesaarestik, IV, Sakala, IV2 Otepää, IV3 Haanja, V Lõuna-Eesti tasandik, VI, Peipsi madalik, VI2 Võrtsjärve madalik, Vl3 Edelamaastik.
	Joon. 3. Eesti NSV maafondi struktuur 1. novembril 1968 (Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi maakorralduse valitsuse andmeil). I soode pindala, kaasa arvatud kultuuristatud sood, tugevasti soostunud rohumaad ja soometsad (Truu jt., 1964), 2 metsaga on kaetud 33% Eesti NSV pindalast (andmed l. jaanuarist 1966 Eesti NSV rahvamajandus 1968. aastal, v 1969, lk. 12).
	Joon. 4. Melioratsiooniobjektide paiknemine 1969. aastal (Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee).
	Joon. 5. Ekspluateeritavate freesturbaväljade paiknemine 1968.-1969. aastal. Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» süsteemis: 1 o—so ha, 2 50—100 ha, 3 100—150 ha, 4 _ 150—200 ha, 5 üle 200 ha; Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi süsteemis: 1 o—soo ha, 2 500—1000 ha, 3 üle 1000 ha.
	Joon. 6. Liiva-, kruusa-, savi-, pae-, fosforiidi- ja põlevkivikarjääride paiknemine 1960. 1968. a. mäeeralduste järgi (Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Riikliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitsuse andmeil): 1 liiva- l'a kruusakarjäärid pindalaga kuni 10 ha, 2 samad pindalaga 10—100 ha, 3 liivakarjäärid pindalaga üle 500 ha, 4 savikarjäärid, 5 paekarjäärid, 6 fosforiidikarjäärid, 7 põlevkivikarjäärid pindalaga alla 1000 ha, 8 samad pindalaga 1000—5000 ha ja 9 samad pindalaga üle 5000 ha.
	Joon. 7. Litogeneetiliste komplekside (lähtekivimite) dominantareaalid: I lainjad põhimoreenitasandikud (liivsavi, saviliiv), 2 künklikud moreenialad (vahelduva lõimisega, arumaadel sageli saviliiv ja liivsavi, liiv), 3 merelised veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 4 fluvioglatsiaalsed veeriselised ja kruusakad alad ning liivaalad, 5 mõhnastikud (kruusakad liivaalad. Valgeks on jäetud muud kompleksid (sood jt.). Koostatud E. Varepi (1964) järgi autoripoolsete muudatustega. Joonis näitab moreensete alade soodsust ja liivaalade (eriti oligotroofsete ja liigniiskete) ebasoodsust põllumajanduslikuks kultuurmaaks (vrd. joon. 1).
	Joon. 8. Eesti NSV suuremad (üle 1 ООО ha) sood (Kurm jt, 1962); 1 madalsoo, 2 siirdesoo, 3 raba, 4 uurimata soo.
	Joon. 9. Põllumajandusliku kultuurmaa levik administratiivsete rajoonide järgi I. novembril 1967, protsentides rajooni pindalast.
	The distribution curves of the ascospore length in 6 species of the Hyaloscyphaceae.
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	Рис. 1. Формирование нормотермии у птенцов галстучника в онтогенезе в зависимости от температурных условий среды. Время экспозиции при каждой температуре 60 мин.
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