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ЯАН ЛЕПАИЫЭ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОЖАЙНОСТЬ
СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ

Расширение посевных площадей озимого ячменя является одним из
резервов увеличения производства зерна в Советском Союзе, поскольку
в районах с благоприятными климатическими условиями для роста и
перезимовки озимый ячмень значительно урожайнее ярового (табл. 1).

Посевы озимого ячменя в основном сосредоточены в южных и юго-
западных областях н республиках, однако имеются данные о высоких
урожаях этой культуры и в более северных районах. Так, в опытах
Гродненского сельскохозяйственного института урожаи озимого ячменя
в благоприятных условиях перезимовки составляли 50—60 ц/га, т. е.
в полтора раза больше ярового ячменя (Тимофеева, 1969).

В Латвийской ССР, по данным И. Боната и А. Крустиной (Bonats,
Krustina, 1965), озимый ячмень превышал яровой по урожаю зерна на
20—30%- В опытном хозяйстве «Скангали» в среднем за 5 лет (1956 —

1961) урожай озимого ячменя составлял 34,7 ц/га, а ярового
В 1965 г. посевная площадь озимого ячменя в Латвийской ССР дости-
гала 2000 га, но в следующие годы сильно сократилась из-за недостаточ-
ной зимостойкости этой культуры. Обширные площади заняты озимым
ячменем и в ГДР. Г. Кнох (Knoch, 1963) приводит результаты 32 поле-
вых опытов, проведенных в сельскохозяйственной высшей школе в йене,
согласно которым озимый ячмень по урожаю зерна превышает яровой
в среднем на 10%- В ФРГ, поданным Г. Ауфгаммера (Aufhammer, 1958),
урожай озимого ячменя на 25—50% выше, чем ярового, а посевная пло-
щадь его составляет около 24% общей посевной площади ячменя (Auf-
hammer, Reiner, 1965).

В более северных областях озимый ячмень больше страдает от иебла
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Таблица 1
за 1940—1969 гг.

в 1969 г.)

Ячмень
Годы

1940 1960 1965 1966 1967 1968 1969

Озимый
Яровой

8,6
10,8

14,5
13,1

13,2
10,1

17,2
14,1

15,2
12,7

16,8
14,8

10,9
14,7
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гоприятных условий перезимовки и по урожайности часто уступает яро-
вому. В Свалефском селекционном институте (Швеция) сравнивали
озимый и яровой ячмень в течение 15 лет (1946—1960). В годы с благо-
приятными условиями перезимовки урожай зерна озимого ячменя был
выше ярового и составлял до 58 ц/га (урожайность ярового ячменя
в рекордные годы достигала 56 ц/га). В среднем за 15 лет урожайность
ярового ячменя превышала урожайность озимого на 6% (Hagberg и др.,
1961). В Дании в полевых опытах 1960—1964 гг. озимый ячмень по уро-
жаю зерна уступал яровому на 10% (Forsog , 1965).

Некоторые авторы указывают, что соседство озимого ячменя пред-
ставляет значительную опасность для ярового, поскольку является оча-
гом распространения мучнистой росы и ржавчины, поэтому культивируе-
мые сорта озимого ячменя должны быть устойчивы к этим болезням.

Сведения о выращивании озимого ячменя в Эстонии до начала на-
ших опытов (в 1959 г.) у автора отсутствуют. В Эстонии на островах и
на западном побережье климатические условия перезимовки значительно
мягче, чем в остальной части, что, по нашему мнению, позволяет успешно
выращивать озимый ячмень. Поэтому мы поставили своей задачей выяс-
нить наиболее урожайные и зимостойкие сорта этой культуры для ука-
занных районов, которые можно было бы рекомендовать для производ-
ственного испытания.

Условия и методика проведения опытов

Первый посев озимого ячменя сорта ’Пушкинский’ на площади 1 га был произведен
в 1959 г. на опытной базе «Тяхтвере». Вследствие сильных морозов и отсутствия снеж-
ного покрова ячмень полностью погиб. В i960 г. в учебно-опытном хозяйстве «Раади»
Эстонской сельскохозяйственной академии (ЭСХА) были'высеяны 3 сорта озимого
ячменя, полученные из Латвийской ССР. Эти посевы хорошо перезимовали и дали
высокий урожай зерна (примерно 45 ц/га). Систематическая исследовательская работа
с озимым ячменем была начата в 1960 г. и проводилась в три этапа. На первом этапе
(1960 —1964 гг.) исследовалась коллекция озимого ячменя из 150 сортообразцов, на вто-
ром этапе (1965—1967) определялась урожайность 14 сортов, а на третьем (1968 —1970)

урожайность 9 наиболее перспективных сортов озимого ячменя.
Исследовательская работа на первом этапе проводилась на о. Сааремаа в совхозах

«Карья» и «Кельяла», а также в учебно-опытном хозяйстве «Раади» ЭСХА
(1963/64 г.). Условия и методика исследования приведены в нашей ранней работе
(Lepajõe, 1964). На втором и третьем этапах исследования проводились на опытных
нолях в учебно-опытном хозяйстве «Юленурме» ЭСХА (вблизи г. Тарту). Почва опыт-
ного участка легкоподзолистая, супесчаная, pH в вытяжке I н. КСI 5,2—5,5, содержа-
ние гумуса 2,5%. Ячмень сеяли по чистому пару. В пар вносили 20 т/га навоза, 4 ц/га
суперфосфата и 2 ц/га хлористого калия. Посев проводился в первые дни сентября,
густота посева м 2 . Весной делянки подкармливали аммиачной селит-
рой (2 ц/га).

На втором этапе сорта сравнивались на маленьких делянках (5—25 .и2 ) в 3 —4-
кратной повторности, на третьем" этапе площадь делянок составляла 25—40 м 2,

повторность - 4-кратная.
Перезимовка и урожайность озимого ячменя во многом зависят от погодных усло-

вий. В 1964/65 г. метеорологические условия осени были благоприятными, а условия
для прохождения первой фазы закалки удовлетворительные. Благоприятными были
также условия для перехода к состоянию зимнего покоя (почва подмерзла, снежный
покров имелся). В декабре наблюдались частые оттепели, что вызывало интенсивные
затраты запасных веществ на дыхание. В январе выпало много снегу. Длительное пре-
бывание истощенных растений под снегом в условиях повышенной температуры почвы
вызвало изреживание вследствие выпревания. Вегетация ячменя началась в обычное
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время, теплая весна обусловила быстрое развитие и ранний выход в трубку. Общая

оценка сезона удовлетворительная.
В 1965/66 г. перезимовка началась необычно, снежный покров выпал на талую

почву. Несмотря на морозы, на глубине узла кущения была довольно высокая темпе-
ратура, вследствие чего растения интенсивно расходовали запасные питательные веще-
ства. В марте образовалась притертая ледяная корка. Снежный покров сошел с опозда-
нием; отмечено распространение снежной плесени. Май был теплее обычного и способ-
ствовал раннему выходу в трубку. Погодные условия в общем удовлетворительные.

В 1966/67 г. осенняя вегетация прекратилась в конце октября. Условия для закалки
складывались нормальные. В ноябре и декабре удерживалась высокая температура
почвы, что обусловило интенсивную затрату запасных веществ. Чередовавшиеся оттаи-
вание и промерзание почвы повредили корневую систему ячменя. В конце ноября в поч-
ве образовалась избыточная влага. Зимой наблюдались частые оттепели. Снежный
покров сошел почти на месяц раньше обычного и вскоре началась слабая вегетация
ячменя; колошение отмечалось уже в середине мая. Погодные условия в общем
хорошие

В 1967/68 г. осень была очень теплой и условия для закалки неблагоприятные. Веге-
тация прекратилась примерно только 20 ноября, т. е. на 3 недели позднее обычного.
Уже осенью начали распространяться снежная плесень и мучнистая роса. Верхний слой
почвы успел промерзнуть до выпадения снега. В январе удерживалась холодная, а в
феврале и марте теплая погода, что вызвало затрату запасных веществ. Вегетация
началась уже в конце марта, но холодная погода и избыточная влага отрицательно
сказались на ячмене. Только в конце апреля установилась солнечная погода. Погодные
условия в общем неудовлетворительные.

В 1968/69 г. рано наступили холода. Вегетация прекратилась на 15 дней раньше
обычного срока. Почва промерзла до образования снежного покрова. В декабре нача-
лись оттепели и поочередное замерзание и оттаивание верхних слоев почвы, что могло
привести к разрыву корневой системы. С января по март условия перезимовки были
благоприятными. Вегетация началась несколько позднее обычного. Май был прохлад-
ный. Погодные условия в общем отличные.

В 1969/70 г. условия для закалки складывались удовлетворительные. В ноябре
преобладала пасмурная погода, верхние слои почвы были переувлажнены. Снег глубо-
ким слоем выпал на малопромерзшую почву и удерживался долго. Вследствие высокой
температуры почвы началось выпревание. В апреле выпало много дождей и стояла
прохладная погода. Погодные условия в общем неудовлетворительные.

В конечном счете в период исследовательской работы наблюдались один отличный,
один хороший, два удовлетворительных и два неудовлетворительных сезона.

Зимостойкость сортов определяли полевым методом (по проценту перезимовавших
растений). Для этого осенью на каждой делянке в 2 местах (отмеченных колышками)
производили подсчет растений (число растений подсчитывали на 1 погонный метр
в 2 смежных рядах). Весной после возобновления вегетации ячменя подсчитывали пере-
зимовавшие растения и вычисляли процент перезимовки. Зимостойкость определялась
также косвенным путем —анализом концентрации сухого вещества в клеточном соке
растений. Для этой цели осенью в конце периода закаливания от растений исследуемых
сортов брали средние листочки и в закрытых пробирках привозили в лабораторию. Для
умертвления клеток пробирки помещали на 10 мин на водяную баню. Затем их откры-
вали, вынимали листочки и с помощью щипцов выжимали клеточный сок на призму
рефрактометра. Анализ проводился в двукратной повторности.

Подсчет числа растений непосредственно перед уборкой и отбор их на анализ струк
туры урожая производили в вышеуказанных местах. Для определения кустистости под-
считывали число побегов 25 растений, взятых подряд. Число зерен подсчитывали
у 25 колосьев, взятых без выбора. Таким образом, среднюю кустистость и число зерен
одного сорта устанавливали на основе анализа 100 растений.

Ячмень на опытных делянках скосили, связали в снопы, досушили, а затем обмо-
лотили на опытней молотилке. Урожай зерна пересчитывали на 14%-ную влажность.
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Результаты исследования

Результаты первого этапа работы (исследование коллекции из 150
сортов образцов озимого ячменя) опубликованы ранее (Lepajõe, 1964).
В итоге проведенного исследования выявлен ряд сортов, отличающихся
от остальных более высокой зимостойкостью и урожайностью. С этими
сортами продолжалась работа на следующем этапе.

На втором этапе исследовалась урожайность 14 сортов озимого ячме-
ня. Все подопытные сорта относились к разновидности паллидум.

Урожайность исследованных сортов приведена в табл. 2. Из этих дан-
ных следует, что наилучшие результаты оказались у сорта ’Поммер
Нордланд’, который в среднем за три года дал урожай зерна 34,0 ц/га,
существенно уступал ему польский сорт ’ВР-112’ снижение упожая
на 18.8%, на таком же уровне по урожайности оказался и местный анг-
лийский сорт (№ 3542 по каталогу ВИР), у остальных сортов снижение
урожая было на 23,8—43,2% по сравнению с ’Поммер Нордланд’.

Погодные условия для роста и перезимовки в 1964/65 и 1965/66 гг.
были в общем удовлетворительные, а в 1966/67 г. хорошие. Но сорта
в период поста и перезимовки неодинаково реагировали на погодные
условия. Большая часть сортов показала в 1965 г. наименьшую, а в
1967 г. наивысшую урожайность, но некоторые ГПоммер Нордланд’,
местный английский, ’Краснодарский 1918’, ’Боре’) имели наивысшую
урожайность именно в 1965, а наименьшую в 1967 г. Следовательно,
эти сорта требуют несколько других условий роста и перезимовки. С этой
точки зрения целесообразно иметь в хозяйстве не менее двух сортов ози-
мого ячменя, различных по биологическим особенностям, что снижает
риск получения неурожая.

На третьем этапе наилучшие условия перезимовки и роста наблюда-
лись в 1968/69 г., а наихудшие в 1969/70 г. За исследуемый период
наивысшая урожайность отмечена у польского сорта ’ВР-112’, сорт ’Пом-
мер Нордланд’ дал средний урожай на 2,7 ц/га ниже (табл. 3). Такой же
урожай получен иот сорта ’Латвия’, который, однако, испытывался
только в течение двух лет. В условиях сильного выпревания лучше дру-
гих оказался одесский сорт ’Паллидум 22/13Г.

Исходя из данных двух этапов (средние данные за 5—6 лет), первое
место по урожайности занимает сорт ’Поммер Нордланд’, а второе
’ВР-112’, остальные сорта существенно отстают от этих двух. Следова-
тельно, работу следует продолжать прежде всего с этими сортами. Необ-
ходимо также отметить сорт ’Латвия’, который в условиях Латвийской
ССР дает высокий урожай зерна, а в Эстонии он еще мало испытан.
Большой интерес представляет испытание новых зимостойких сортов
советской и зарубежной селекции.

В табл. 4 приведена характеристика зимостойкости и структуры уро-
жая озимого ячменя в условиях благоприятной перезимовки, когда к вес-
не сохранилось 48—71% растений. Следует, однако, отметить, что у ози-
мого ячменя выпадение растений происходило преимущественно мес-
тами плешинами и поэтому процент перезимовки растений не все-
гда является объективным показателем. В таких условиях глазомерная
оценка иногда дает более объективные результаты и, кроме того, она
менее трудоемка. Наивысшей зимостойкостью отличался шведский сорт
’Боре’ (71%). В равных условиях перезимовки зимостойкость озимой
ржи и пшеницы равнялась 75—95%, т. е. была значительно выше зимо-
стойкости шведского сорта ’Боре’.

В 1963 г. мы сравнивали результаты полевого и косвенного опреде-
ления (анализ концентрации сухого вещества в клеточном соке) зимо-
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Урожайность
сортовозимогоячменяв

1965
—1967

гг.

Таблица
2

Номер
по

Урожай
зерна,

ц/га

Убавка
урожая

Сорт
и

страна
происхождения

каталогу вир
У

1965
г.
1

1966
г.

1

1967
г.

средний
ц/га

%

’Поммер
Нордланд’
(ГДР)

17018

36,7

36,5

28,9

34,0

0

0

ВР-112’
(Польша)

18583

22,4

27,4

32,9

27,6

6,4

18,8

Местный
(Англия)

3542

31,7

27,2

23,8

27,6

6,4

18,8

'Штренгс
Дория’

(ГДР)

18066

22,7

28,8

26,2

25,9

8.1

23’8

Местный
(ГДР)

13042

26,7

20,1

29,6

25,5

8,5

25,0

'Деренбургер
230’

(ГДР)

17501

23,2

23,7

28,0

25,0

9,0

26,5

’Маммут
2’

(ГДР)

15396

—

15,4

31,3

23,3

10,7

31,4

Краснодарский
1918’

(Краснодарский
край)

16947

30,0

20,1

19,2

23,1

10,9

32,0

’Боре’
(Швеция)

18409

25,9

21,0

21,8

22,9

11,1

32,6

Местный
(Литовская
ССР)

Неизвестен
21,0

17,8

28,5

22,4

11,6

34,1

Паллидум
22/13
Г

(Одесская
обл.)

Неизвестен
—

14,4

30,3

1

22,4

11.6

34,1

’Ступицкий
сестнради’

(Чехословакия)
18780

22,8

13,4

30,8

22,3

11,7

34,4

Полтава’
(ГДР)

18106

20,0

22,1

—

21,0

13,0

38,2

’Загривницкий’
(Польша)

15466

15,6

19,3

23,1

19,3

14,7

43,2

НСР
0,95—

2,6

Примечание.—Сорт
не

включенв
опыт.

Таблица
3

Урожайность
сортовозимогоячменяв

1968
—1970гг.

Номер
по

Урожай
зерна,

ц/га

Прибавка
урожая

Средний

Сорт
и

страна
происхождения

каталогу

урожай
за

ВИР

1968
г.

1

1969
г.

1970
г.

1

средний
ц/га
1

%

5—6лет

’Поммер
Нордланд’
(ГДР)

17018

20,0

37,1

15,0

24,0

0

0

29,0

’ВР-112’
(Польша)

18583

24,0

39,6

16,5

26,7

+2,7

+

п,3

27,1

Местный
(ГДР)

13042

19,0

—

10,3

14,7

—9,3

—38,8

20,1

'Деренбургер
230’

(ГДР)

17501

16,9

32,4

12,9

20,7

—3,3

—13,8

22,8

’Паллидум
22/131

’

(Одесская
обл.)

Неизвестен
8,0

29,3

21,0

19,4

—4.6,

—19,2

20,9

’Ступицкий
сестнради’(Чехословакия)

18780

20,2

—

5,6

12,9

—11,1

—46,3

17,6

’Полтава’
(ГДР)

18106

16,8

32,9

15,3

21,7

—2,3

—9,6

21,3

Местный
(ГДР)

Неизвестен
—

35,4

14,5

25,0

+
1.0

+4,2

’Латвия’
(Латвийская
ССР)

Неизвестен
—

35,6

18,0

26,8

+2,8

+

11,6

—

НСРо.95
=

2,5

Примечание.—Сорт
не

включенв
опыт.
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стойкости 106 сортов озимого ячменя. Выяснилось, что в боль-
шинстве случаев повышение зимостойкости коррелирует с повышением
концентрации сухого вещества в клеточном соке (/■ = 0,434=0,08). Опиа-
ко И. Кочовска (Koszowska, 1969), исследуя в Польше этот метод опре-
деления зимостойкости у 12 сортов в течение 3 сезонов, пришла к заклю-
чению, что рефрактометрический метод определения концентрации кле-
точного сока не коррелирует с результатами полевого метода.

После хорошей перезимовки продуктивная кустистость озимого ячме-
ня несколько превышает кустистость ярового. В наших опытах коэффи-
циенты продуктивной кустистости озимого ячменя (табл. 4) при сравни-
тельно высокой густоте стояния составляли 1,8—2,3 и общей кустистости

—2,1 —2,8. Однако при редком стоянии озимый ячмень способен к высо-
кой кустистости. Например, в 1970 г. после сильного изреживания
в период перезимовки, у озимого ячменя в фазе полной спелости коэф-
фициент общей кустистости равнялся 4,5—5,5, а продуктивной кусти-
стости —3,5 —4,7.

Озерненность колоса у озимых ячменей сравнительно высокая
21—28 зерен в одном колосе. Если принять за средний вес 1000 семян
44 г и среднюю озерненность
одного колоса будет составлять 1,1 г. В наших опытах с яровым двуряд-
ным ячменем средняя продуктивность колоса составляла только
0,6—0,7 г.

Озерненность колоса и число колосков зависят от внешних условий
в период эмбрионального развития. Например, в 1970 г. в благоприятных
условиях образовались крупные колосья с большим числом (41 —44)
зерен, а продуктивность одного колоса составляла 1,8—1,9 г.

Продуктивность одного растения складывается из числа колосьев
и продуктивности одного колоса. В наших опытах этот показатель
у озимого ячменя был равен 2,0—2,5 г, а в условиях сильного изрежива-
ния (1970 г.) —B,5 —9,5 г. Продуктивность одного растения ярового

Таблица 4
Зимостойкость и структура урожая сортов озимого ячменя

(среднее за 2 года)

Коэффициенты

Сорт и страна происхождения
Номер по
каталогу

ВИР Зимостой- кость,
% к «

о. к
О 5S

У X Ч
S QJ

!Т Н —

CJ
>Л

_

* н
»я «

О) о
3 CJ

VO S
о н

Ю Л
р
£ £

<3 * но,а у

&| g
U т CJ

CD

S' jj

"8
iS
о я

f* 33

’Поммер Нордланд’ (ГДР) 17018 62 202 2,7 2,2 24
’ВР-112’ (Польша) 18583 64 206 2,6 2,1 25
Местный (Англия) 3542 58 186 2,5 2,3 24
’Штренгс Дория’ (ГДР) 18066 58 191 2.8 2,2 27
Местный (ГДР) 13042 54 167 2,6 2.3 23
’Деренбургер 230’ (ГДР)
'Маммут 2’ (ГДР)

17501 47 145 2,7 2,3 27
15396 55 175 2,2 2,0 24

’Краснодарский 1918’
(Краснодарский край) 16947 62 197 2,2 1.9 21

’Боре’ (Швеция) 18409 71 228 2,1 1.8 23
Местный (Литовская ССР) Неизвестен 56 173 2,2 1,9 24
’Паллидум 22/131’ (Одесская обл.) Неизвестен 60 188 2,5 2.1 25
’Ступицкий сестирадн’
(Чехословакия) 18780 51 158 2,3 1,9 26
’Полтава’ (ГДР) 18106 48 149 2.3 1,8 23
’Загривницкий’ (Польша) 15466 60 193 2,4 1,9 28
Местный (ГДР) Неизвестен 58 186 2,3 1,8 23
’Латвия’ (Латвийская ССР) Неизвестен 63 203 2.7 2,2 24
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ячменя в наших опытах составляла только около 1 г. Очевидно, озимый
ячмень обладает колоссальной потенциальной урожайностью, что, одна-
ко, реализуется только в оптимальных условиях роста и перезимовки.
Указанное подтверждается и тем фактом, что при исследовании коллек-
ции в 1963 г. шведский сорт ’Свалеф 39/16’ дал урожай 945 г/м 2

(94,5 ц/га), голландский сорт ’Винеско’ м2 (90,5 ц/га), ’Ступиц-
кий сестиради’ м2 (89,5 ц/га). Нам кажется, что для получения
хорошего урожая зерна озимого ячменя (40 ц/га ) совершенно
достаточно минимального числа растений (весной 40—60 растений на
I ж2 ), т. е. теоретически можно получить хороший урожай при перези-
мовке только 10—15% растений. Следовательно, урожай озимых хлебов
зависит в первую очередь не от успешности перезимовки, как принято
считать, а больше от погодно-почвенных условий в период возобновле-
ния вегетации и кущения, а также до колошения, когда формируется
окончательная продуктивность растения.

В обеспечении максимальной продуктивности растений решающее
значение имеют меры по уходу за растениями в ранневесенний период.
Но научное обоснование такого ухода пока еще очень слабо разработано.

Заключение

Озимый ячмень в условиях Эстонии раннеспелая, засухоустойчи-
вая и при правильной агротехнике высокоурожайная культура. В опытах
по сортоиспытанию высокой урожайностью и удовлетворительной зимо-
стойкостью отличались ’Поммер Нордланд’ и польский сорт ’ВР-112’,
с которыми следует начать производственные опыты. Заслуживает вни-
мания также и сорт ’Латвия’. Целесообразно начать испытания новых
советских и зарубежных сортов озимого ячменя.

Растения озимого ячменя продуктивнее, чем ярового, что дает воз-
можность получать в благоприятных условиях более высокие урожаи
зерна. В формировании урожая озимого ячменя определяющее значение
имеет не столько успешность перезимовки, как это часто полагают, а
начальный период весеннего роста и развития. В связи с этим необходи-
мо выработать биологические основы по уходу за ячменем в ранневесен-
ннй период.

ЛИТЕРАТУРА
Народное хозяйство СССР в 1969 г. Статистический ежегодник. М., 1970.
Тимофеева Л. Н., 1969. Сортоизучение озимого ячменя. Гродненский сельскохозяй-

ственный институт. Сб. научных трудов, вып. 5.
Aufham пте г G., 1958. Wintergerste als Braugerste. Brauwelt: 672.
Auf hammer G., Reiner L., 1965. Zweizeilige Winter-Braugerste. Brauwissen-

schaft (3).
В о n ä t s 1., Krustina A., 1965. Ziemas mieži. Riga.
Hagberg A., Wicklund K-, Äs ande г F„ Mans son T., Wiberg А., 1961.

Korn. Sveriges utsädesförenings tidskrift 71 ; 3—5.
Forsog med vinterbyg 1960—64, 1965. Medd. Statens forsogvirks. «Planlekultur» ; 756.
К noch G., 1963. Verstärkter Wintergerstenanbau ein Beitrag zur Produktionssteige-

rung. Die Deutsche Landwirtschaft (8).
Koczowska 1., 1969. Porownanie kilku metod badania mrolzoodpornosci jeczmienia ozi-

mego w warunkach laboratoryjnych. Zeszyty naukowe Wyzszei szkoly rolniczei
w Olsztynie 25 (727).

Lepajõe J„ 1964. Taliodrasortide kollektsiooni uurimise tulemustest, Eesti Põllumajan-duse Akadeemia teaduslike tööde kogumik. Agronoomia-alascd tööd (40).

Эстонская сельскохозяйственная академия Поступила в редакцию
22/XI 1971



334 Яан Лепайыэ

JAAN LEPAJÕE

TALIODRASORTIDE BIOLOOGILISED ISEÄRASUSED JA SAAGIKUS
EESTIS

Resümee
Eesti Põllumajanduse Akadeemias uuriti taliodra kasvatamise perspektiive ning kasva-

tamiseks sobivaid saagirikkaid ja talvekindlamaid sorte. Esimesel etapil (1960 —1964)
uuriti 150 sordist koosnevat kollektsiooni, teisel (1965 —1967) 14 sordi ja kolmandal
(1968 —1970) 9 sordi saagikust ja bioloogilisi iseärasusi. Paremad sordid kuulusid teisen-
disse pallidum. Kõige saagirikkamateks osutusid sordid ’Pommer Nordland’ ja ’VR-112’
(6 a. keskmised saagid vastavalt 29,0 ja 27,1 ts/ha). Soodsates tingimustes talvitus taime-
dest 48—71%- Kollektsiooni uurimisel (106 sorti) selgus, et talvitumise edukus on posi-
tiivses korrelatsioonis (r=-)-0,43±0,08) rakumahla kuivaine kontsentratsiooniga karastu-
misperioodi lõpul. Hõrenenud oras on võimeline jõudsalt võrsuma (3,5 —4,7 produktiivset
võrset ühe taime kohta). Terade arv peas (21 —28), pea produktiivsus (1,1 g) ja ühe
taime produktiivsus (2,0—2,5 g, hõreda seisu puhul isegi 8,5—9,5 g) näitab taliodra kolos-
saalset saagivõimet. Heades kasvutingimustes andis sort ’Svalöf 39/16’ 945 g/m2 teri. Kui
talvitumisele järgneb soodne ilmastik ja mullastikutingimused on head, võib suure saagi
saada isegi siis, kui talvitub ainult 10—15% taimedest. Järelikult sõltub taliodra saak eel-
kõige varakevadel ja suvel valitsevast ilmastikust ja mullastikutingimuste vastavusest
taime nõuetele, vähem aga talvitumise edukusest.

Eesti Põllumajanduse Akadeemia Toimetusse saabunud
22. XI 1971

JAAN LEPAJÕE

DIE BIOLOGISCHEN EIGENTÜMLICHKEITEN UND DIE ERTRAGS-
FÄHIGKEIT DER WINTERGERSTENSORTEN IN ESTLAND

Zusammenfassung

An der Estnischen Landwirtschaftsakadem.ie wurden die Anbauperspektiven und
die zum Anbau geeigneten ertragreichen und winterfesten Winlergerstensorten unter-
sucht. Im ersten Arbeitsabschnitt (19G0 —1964) wurde eine aus 150 Sorten bestehende Kol-
lektion, im zweiten Abschnitt (1965 —1967) die Ertragsfähigkeit und die biologischen Eigen-
tümlichkeiten von 14 Sorten, im dritten Abschnitt das gleiche für 9 Sorten betrachtet. Die
besten Sorten gehörten zur Variante pallidum. Als die ertragreichsten Sorten erwiesen sich
'Pommer Nordland’ und ’VR-112’ (durchschnittliche Erträge von 6 Jahren entsprechend
29,0 und 27,1 dz/ha). Unter günstigen Bedingungen überwinterten 48—71% der Pflanzen.
Bei der Untersuchung der Kollektion (106 Sorten) stellte es sich heraus, daß die überwinte-
lung in positiver Korrelation zur Konzentration der Trockensubstanz des Zellsaftes am
Ende der Abhärtungsperiode steht (/•= +0,43±0,08). Lichtgewordene Saaten sind
imstande, stark zu bestocken (3,5—4,7 Produktivtriebe je Pflanze). Die Zahl der Körner
in der Ähre (21—28), die Produktivität der Ähre (1,1 g) und einer Pflanze (2,0 —2,5 g,
bei lichtem Stand sogar 8,5—9,5 g) zeugen von der riesigen Ertragsfähigkeit der Winter-
gerste. Unter guten Wachstumsverhältnissen gab die Sorte’Svalöf 39/16’ zum Beispiel einen
Korncrlrag von 945 g/m2 . Sind die Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Über-
winterung günstig, so kann man hohe Erträge erzielen, wenn auch nur 10—15% der
Pflanzen überwintert haben. Folglich ist der Ertrag der Wintergerste vor allem von guten
Boden- und Witterungsverhältnissen im Frühjahr abhängig, weniger von einer erfolgreichen
Überwinterung.

Estnische Landwirtschaftsakademie Eingegangen
am 22. Nov. 1971
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	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. A. H. villosa (enzymogram 1), S. silvestre, Turkmenia (2), S. anatolicum K-10086 (3), S. montanum K-9598 (.4), S. africanum K-10221 (5), S. kuprijanovi K-9670 (6), S. dighoricum K-9655 (7)’, S. afghanicum K-10221 (8), S. segetale K-7684 (9), S. cereale K-9441 (10), T. boeoticum K-27184 (11). B. Secale segetale, strains K-10036 (I), K-7984 (2), K-7745 (3), K-7756 (4), K-7784 (5), and K-5836 (6). C. Secale silvestre, strains originating from the peninsula Apsheron (enzymogram I), from the Crimea, near Yevpatoria (enzymograms 2 and 3), from Turkmenia, near Ashkhabad (enzymograms 4 and 5).
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	СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ У ГУСЕНИЦ СОСНОВОГО ПОЧКОВОГО ПОБЕГОВЬЮНА (.BLASTESTHIA ТURIONELLA L.).
	Untitled

	KELISIA NERVOSA N. SP. НОВЫЙ ВИД СЕМЕЙСТВА DEEP НА С IDA Е ИЗ ЛИТВЫ {НО МО РТERA : С/С A DINE А)
	Kelisia nervosa n. sp. А генитальный сегмент самца слева (увел. 52Х); Б генитальный сегмент снизу (52Х); В конец эдеагуса справа (250Х); Г грифелек справа (82Х); Д анальная трубка с отростками снизу (52Х); Б брюшко самки снизу (26Х)-

	РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА У ПТИЦ В ПОЛЕТЕ
	Рис. 1. Введение и расположение электродов.
	Рис. 2. Передатчики и снаряжение для их прикрепления.
	Рис. 3. Восстановительный период сердцедеятельности после полета при разной нагрузке (цифры обозначают процент аппаратуры от веса тела). 6 ENSV ТА Toimetised В-1 1972
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	РЕАКЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ И МИТОХОНДРИЙ В СТРУКТУРНОЙ ВОДЕ
	Рис. 1. Изменение оптической плотности в взвесе эритроцитов в зависимости от длительности инкубации.
	Рис. 2. Реакция митохондрий проростков ко" ских бобов в контоольной и стоуктурной ВОД‘ Стрелкой указано время добавления АТФ.

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKUL!
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU OTSUS 1971. AASTA 19. MAIST
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	ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В БИОЛОГИИ
	Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды.
	Untitled
	Рис. 2. Кривые доза-эффект. Сплошная линия контроль; прерывистая структурная вода.

	ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЭКГ У МОРСКОЙ ЧАЙКИ (LARUS М. MARINUS L.) В ПОЛЕТЕ
	Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л приемная радиостанция, А место кормежки, В,, В2, В3 места отдыха диких и подопытных чаек. Fig. 1. The area for experimental procedures. A radio set, A the feeding place, Вi, 82,B2, B:i location of rest areas wild birds as well as “domesticated” gulls.
	Рис. 2. Продолжительность однократных полетов у трех подопытных морских чаек. Цифры в скобках вес прикрепляемой к птице аппаратуры, г. о в день выпуска, • чедез 2—3 сут после выпуска. Fig. 2. Flight time of sea-gulls and its relation to weight of transmitter. О the first day of getting rid, • the 2—3 day after the getting rid.
	Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у морской чайки. If полеты (прилет и отлет) между участками отдыха В\ и В2 (см. рис. 1). Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull No. 3.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у морской чайки при кратковременных полетах; f взлет, I посадка. Fig. 4. The body temperature of sea-gull during “short” flight; f start, I landing.
	Untitled
	Рис. 6. Изменения частоты пульса и зависимости от продолжительности полетов; j посадка. Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its relation to flight time. | landing.
	Untitled
	Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у морской чайки при взлете и посадке. • пассивные взлеты и посадки (с планированием), О активные взлеты и посадки. Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls after the start and the landing. • passive start and landing, О active start and landing.
	Рис. 8. Расположение сердечных циклов по отношению к взмаху крыльев. Fig. 8. Heart cycles in relation to wing beats.
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	Рис. 5. Изменения температуры тела у морской чайки при продолжительных полетах; f взлет, | посадка. Fig. 5. Body temperature of sea-gull during the “longterm» flight, f start, \ landing.
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	К ФАУНЕ LAUXANIIDAE (DIPTERA) ПРИБАЛТИКИ
	Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960). 9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18 Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов; 19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20 Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых '.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сосновых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, еловых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственноеловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов; 27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
	Untitled
	Untitled

	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ РОСТОВЫХ ВЕЩЕСТВ НА ИЗОФЕРМЕНТЫ ПЕРОКСИДАЗЫ ПРИ ПРОРАСТАНИИ ПШЕНИЦЫ
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	THE INFLUENCE OF EXOGENOUS SUGAR FEEDING ON THE ACCUMULATION OF ANTHOCYANINS AND RUTIN IN BUCKWHEAT SEEDLING HYPOCOTYLS
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	KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINISIUKLEOTIIDIDE EKSTRAHEERIMISMEETODITE VÕRDLUS
	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
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	ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН М2 ГИДРАЗИНХЛОРИДОМ НА ВЫХОД МУТАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
	Untitled
	Untitled
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	АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗ И ДЕГИДРОГЕНАЗ ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ ДИЭТИЛНИТРОЗАМИНА
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
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	ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ВОДЫ НА ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
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	EXPERIMENTS ON THE USE OF N-NITROSO-N-ALKYLUREAS IN THE BREEDING OF CHABAUD CARNATIONS (M2—M 3)
	Untitled
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	ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINNUKLEOTIIDIDE ERALDAMINE PABERELEKTROFOREES!- JA PABERKROMATOGRAAFIAMEETODIL
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Untitled

	ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У РАПСА, ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ И ЭТИЛЕНИМИНА
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.

	НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭНДОГЕННЫХ БЕЛКОВ ИЗ КРОВИ В ЛИМФУ
	НЕСЛОЖНЫЙ И БЫСТРЫЙ МЕТОД ЗОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ НЕКОТОРЫХ ВИРУСОВ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Eerik Kumari 60-aastane
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	KESKKONNA MÕJU MU ELAV ETI KATE ARVUKUSELE EESTI NSV MULDADE PÕHITÜÜPIDES
	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
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	ENZYME VARIABILITY AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS IN THE GRASS GENERA AGROPYRON GAERTN. AND ELYMUS L. I. AGROPYRON INTERMEDIUM (HOST) BEAUV. AND AGROPYRON ELONGATUM (HOST) BEAUV.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).

	THE DEPENDENCE OF LEUCOANTHOCYANIDIN ACCUMULATION UPON METABOLIC SHIFTS CAUSED BY EXTERNALLY INTRODUCED NUTRITIVE FACTORS
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
	Untitled

	КАЧЕСТВО ЗЕРНА И СОЛОДА СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
	Untitled

	ON THE REPRODUCTION OF EUILYODRILUS BEDOTI (PIGUET, 1913) (OLIGOCHAETA, TUBIFICIDAE)
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
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	ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ОЗЕРНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕФАДЕКСА
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Untitled

	О ВОЗРАСТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОСТАТКОВ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ БЫЗОВАЯ НА СРЕДНЕЙ ПЕЧОРЕ
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.

	ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛОВ НА РЕЗОРБЦИЮ 3,4-БЕНЗПИРЕНА В КОЖЕ ЖИВОТНЫХ
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	CYTOGENETIC EFFECTS OF POSTIRRADIATIONAL TREATMENT OF BROAD BEAN WITH WATER EXTRACTS OF DIFFERENT CRUCIFEROUS SEEDS
	Untitled

	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКИХ ПОРОД СВИНЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА
	Untitled
	GENEETIKUTE JA SELEKTSIONÄÄRIDE KONGRESS MOSKVAS
	EESTI TAIMEFÜSIOLOOGID JA -BIOKEEMIKÜD OLID KOOS
	VABARIIKLIKU TAIMEFÜSIOLOOGIA- JA BIOKEEMIAKONVERENTSI OTSUS
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1972. AASTA 29. JA 30. MÄRTSI AASTAKOOSOLEKU OTSUSED
	Untitled
	TÄHTSAMAD UURIMISTÖÖD JA NENDE RESULTAATIDE RAKENDAMISE PEAMISTEST TULEMUSTEST 1971. AASTAL EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA-, GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA INSTITUUTIDES JA ASUTUSTES
	Untitled
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	Nikolai Tomson
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	Nõukogude Liidu 50. aastapäevaks
	Untitled
	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАПИЛЛЯРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛКОВЫМ МОЛЕКУЛАМ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ
	Untitled
	Untitled
	Untitled



	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ EAMMA-G-ГЛОБУЛ ИНА ЛИМФЫ И КРОВИ ОВЕЦ МЕТОДОМ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
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	EESTI RABADE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
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	О НАРУШЕНИЯХ МИКРОСПОРОГЕНЕЗА В ГИБРИДНОМ ПОТОМСТВЕ ОТ СКРЕЩИВАНИЯ МУТАНТА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ С ИСХОДНЫМ СОРТОМ
	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
	Untitled
	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
	Untitled
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	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
	Untitled
	Untitled
	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
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	ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОЭНЗИМНОГО СОСТАВА ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
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	СОДЕРЖАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ИНОКУЛИРОВАННЫХ ЛИСТЬЯХ NICOTIANA GLUTINOSA L. ПРИ ИНФЕКЦИИ ВИРУСАМИ N И X КАРТОФЕЛЯ
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.

	VETIKATE ARVUKUS JA FLORISTI LI N E KOOSTIS KULTUURISTATUD KAMARKARBONAATMULLAS
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
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	О СУБСТРАТНОМ ИНГИБИРОВАНИИ АТФ-АЗЫ АКТОМИОЗИНА ИЗ МЫШЦЫ ЛЯГУШКИ
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
	ÜLELIIDULISE TEADUSLIKU NÕUKOGU ARUANDEPLEENUM TALLINNAS
	Koosoleku presiidium. (Vasakult paremale) ENSV TA korresp.-liige O. Kirret, prof. I. Poljakov, nõukogu sekretär K. Jurjev, ENSV TA korresp.-liige E. Kumari, akao. H. Haberman, NSVL TA korresp.-liige A. Svetovidov, akad. K. Rõžikov. Fotol puudub akad. B. Bõhhovski (esineb).

	TAIMSETE FENOOLIDE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA ALANE SEMINAR TARTUS

	Chapter
	Chapter
	Picture section
	Untitled

	Chapter

	Illustrations
	Untitled
	ci E о CQ X X CC cc D<D C О CG S £ cc X 5 CN ü c£
	oi 5 6 c ЯЗ =s EL <u H X я Ю X 1 2 >. CL s а s •e s 5 2 2 я s fo о к X <u c: о 3" я tc s 2 я 5 ü s O.
	о> £ 6 СО О 2 к S X то i? CL 0> е* С О то то к 5 о
	01 £ 6 С СО 5S S О. си н « то vo X к э 2 >1 CL S X S •& а, н £ S ь CJ о X О) сз а 5* то £ то к со Ö S Q.
	Рис. 1. Динамика численности почвенных грибов и солнечной активности с 1964/65 по 1967 гг.
	Рис. 2. Средняя численность почвенных грибов, показатели числа W и процент влажности по срокам взятия проб.
	Рис. 1. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней пшеницы в зависимости от срока обработки семян этиленимином и от температуры. А первый срок фиксации; Б второй срок фиксации.
	Untitled
	Рис. 2. Типы хромосомных перестроек в корневой меристеме пшеницы после обработки семян этиленимином: а хромосомный мост, б, в хромосомные фрагменты, г отстающая хромосома (увел. ЗОООХЬ
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	Активность митохондрий в оптимальных средах. 6,7 варианты опытов (см. табл. 2).
	Рис. 1. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения во время переходного периода фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (А) и относительных (Б) единицах. Обозначения: ОР общая радиоактивность; сах сахароза; кр крахмал; ФЭС фосфорные эфиры сахаров; глик гликолевая кислота; ФГК фосфоглицериновая кислота; глицер глицериновая кислота; сер серин; гл глицин; ал аланин; асп аспарагиновая кислота. Условия опыта; интенсивность света 19,7 мвт/см2-, концентрация С02 0,03%; температура листа 23 °С; продолжительность экспозиции в НСO2 2 мин\ в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
	Рис. 2. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения в стационарном состоянии и в начале подавления фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (Л) и относительных (Б) единицах. Обозначения: лим лимонная кислота, ябл яблочная кислота, остальные обозначения см. на рис. 1. Условия опыта: интенсивность света 20,5 мет!см2; концентрация С02 0,03%; температура листа 31 °С; продолжительность экспозиции в 14С02 2 мин; в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
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	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. A. H. villosa (enzymogram 1), S. silvestre, Turkmenia (2), S. anatolicum K-10086 (3), S. montanum K-9598 (.4), S. africanum K-10221 (5), S. kuprijanovi K-9670 (6), S. dighoricum K-9655 (7)’, S. afghanicum K-10221 (8), S. segetale K-7684 (9), S. cereale K-9441 (10), T. boeoticum K-27184 (11). B. Secale segetale, strains K-10036 (I), K-7984 (2), K-7745 (3), K-7756 (4), K-7784 (5), and K-5836 (6). C. Secale silvestre, strains originating from the peninsula Apsheron (enzymogram I), from the Crimea, near Yevpatoria (enzymograms 2 and 3), from Turkmenia, near Ashkhabad (enzymograms 4 and 5).
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	Kelisia nervosa n. sp. А генитальный сегмент самца слева (увел. 52Х); Б генитальный сегмент снизу (52Х); В конец эдеагуса справа (250Х); Г грифелек справа (82Х); Д анальная трубка с отростками снизу (52Х); Б брюшко самки снизу (26Х)-
	Рис. 1. Введение и расположение электродов.
	Рис. 2. Передатчики и снаряжение для их прикрепления.
	Рис. 3. Восстановительный период сердцедеятельности после полета при разной нагрузке (цифры обозначают процент аппаратуры от веса тела). 6 ENSV ТА Toimetised В-1 1972
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	Рис. 1. Изменение оптической плотности в взвесе эритроцитов в зависимости от длительности инкубации.
	Рис. 2. Реакция митохондрий проростков ко" ских бобов в контоольной и стоуктурной ВОД‘ Стрелкой указано время добавления АТФ.
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	Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды.
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	Рис. 2. Кривые доза-эффект. Сплошная линия контроль; прерывистая структурная вода.
	Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л приемная радиостанция, А место кормежки, В,, В2, В3 места отдыха диких и подопытных чаек. Fig. 1. The area for experimental procedures. A radio set, A the feeding place, Вi, 82,B2, B:i location of rest areas wild birds as well as “domesticated” gulls.
	Рис. 2. Продолжительность однократных полетов у трех подопытных морских чаек. Цифры в скобках вес прикрепляемой к птице аппаратуры, г. о в день выпуска, • чедез 2—3 сут после выпуска. Fig. 2. Flight time of sea-gulls and its relation to weight of transmitter. О the first day of getting rid, • the 2—3 day after the getting rid.
	Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у морской чайки. If полеты (прилет и отлет) между участками отдыха В\ и В2 (см. рис. 1). Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull No. 3.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у морской чайки при кратковременных полетах; f взлет, I посадка. Fig. 4. The body temperature of sea-gull during “short” flight; f start, I landing.
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	Рис. 6. Изменения частоты пульса и зависимости от продолжительности полетов; j посадка. Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its relation to flight time. | landing.
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	Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у морской чайки при взлете и посадке. • пассивные взлеты и посадки (с планированием), О активные взлеты и посадки. Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls after the start and the landing. • passive start and landing, О active start and landing.
	Рис. 8. Расположение сердечных циклов по отношению к взмаху крыльев. Fig. 8. Heart cycles in relation to wing beats.
	Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960). 9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18 Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов; 19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20 Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых '.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сосновых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, еловых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственноеловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов; 27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
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	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
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	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
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	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
	Untitled
	Untitled
	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
	Koosoleku presiidium. (Vasakult paremale) ENSV TA korresp.-liige O. Kirret, prof. I. Poljakov, nõukogu sekretär K. Jurjev, ENSV TA korresp.-liige E. Kumari, akao. H. Haberman, NSVL TA korresp.-liige A. Svetovidov, akad. K. Rõžikov. Fotol puudub akad. B. Bõhhovski (esineb).
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	Рис. 5. Изменения температуры тела у морской чайки при продолжительных полетах; f взлет, | посадка. Fig. 5. Body temperature of sea-gull during the “longterm» flight, f start, \ landing.
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