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ТОИВО ОРАВ , ИВИ ОРАВ , ВИКТОР АЛАДЬЕВ

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ
ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ

I. ОТБОР В ПОПУЛЯЦИЯХ, ВЫРАЩЕННЫХ В М,
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ

Большинство работ последнего времени по популяционной и биомет-
рической генетике, имеющих целью разработку оптимальных процедур
селекции растений, проведено с применением «маркерных» локусов и
систем, содержащих небольшое число локусов. На изучение генетиче-
ского состава конечных мультилокусных популяций стали обращать вни-
мание в 1960-е годы в связи с применением ЭВМ для «симулированных»
систем отбора. В качестве достаточно сложной и в то же время хорошо
продуманной «симулирующей» программы можно привести программу,
разработанную Р. Аллардом и П. Ханше (Allard, Mansche, 1965), в кото-
рой учтены следующие моменты: 1) исходная частота генов, 2)
система оплодотворения, 3) величина популяции, 4) селекционная цен-
ность генотипов, 5) сцепление между локусами и 6) случайные влияния
среды на систему оплодотворения и селекционную ценность.

Информация, полученная в популяциях, «симулированных» с приме-
нением ЭВМ, может быть весьма полной, однако этот метод исчерпыва-
ется быстро, так как введение в «симулирующие» программы новых
функций чрезмерно их усложняет для реализации на современных ЭВМ.
Но этот метод сохраняет свою эффективность при решении новых, спе-
цифических для какого-либо селекционного плана, проблем и, в любых
случаях, для сравнения теоретических значений с реальными, эмпириче-
скими популяциями.

В опытах, проведенных в секторе генетики Института эксперимен-
тальной биологии АН Эстонской ССР, были созданы пострадиационные
популяции ярового ячменя значительного объема и измерены по количе-
ственным признакам. Такого объема популяций (Орав и др., 1972) не
было у большинства генетиков-популяционистов, за исключением попу-
ляций в работах, проведенных на дрозофиле. Кроме того, эти популяции
имели специфичность в плане мутационной генетики: специфичность ис-
ходного генотипа, мутагенного воздействия и раннего отбора в Mi при
значительной лабильности генетического материала, вызванной мутаге-
ном. Поэтому результаты отбора в подобных популяциях представляют
бесспорный интерес с точки зрения селекционной генетики.

Отбор, о котором в дальнейшем будет идти речь, не является реаль-
ным отбором в его прямом смысле, поскольку он проводился «на бумаге»,
по показателям отдельных семей на фоне средних показателей неото-
бранной популяции, т. е. это был формальный отбор без специального
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выращивания потомства отобранных семей*. Критерием успеха служили
средние отобранных семей внутри дальнейших поколений популяций, из
которых они были отобраны. Отбор проводили при интенсивности 0,20
(одна из каждых пяти семей). Использовались три режима отбора:
отбор вМ2 с учетом результата по М3 (М2/з), отбор вМ 2 с учетом резуль-
тата по М4 (М2/4) и отбор вМ3 с учетом результата по М4 (М 3/4). Мерой
эффективности служило изменение значения признака в сторону, в кото-
рую велся отбор в процентах от среднего контрольной (неотобранной)
популяции. Отбор вели по 7 признакам (см. табл. 1): из них у 6 в сторо-
ну увеличения (положительный), а по высоте растений, как это реально
требуется в селекции злаковых, в сторону уменьшения (отрицатель-
ный). Формальный отбор проводился в двух сериях опытов, схема кото-
рых представляла для подобного отбора наибольший интерес (в которых
имелось по крайней мере два сорта, достаточно большие варианты-попу-
ляции и не слишком много факторов воздействия, усложняющих общую
картину). Этим был в первую очередь опыт 1965 г.

Этот опыт был проведен с двумя сортами ярового ячменя: ’Харьков-
ский 306’ и ’Домен’, воздушно-сухие семена которых облучались у-луча-
ми при дозе 8 кр. Облученные и необлученные семена высевались
в вегетационные сосуды с высоким и низким азотным фоном**, следую-
щие поколения выращивались в одинаковых условиях в поле.

Результаты отбора по всем вариантам-популяциям приведены
в табл. 1, результаты дисперсионного анализа эффективности отбора
в табл. 2и в усредненном по режимам виде в табл. 3.

Как показывают данные этих таблиц, между признаками имеются
весьма существенные различия в реакции на отбор. Очень высока эф-
фективность отбора по количеству плодоносящих побегов, сравнительно
эффективен и отбор по длине колоса и остей, где часть отобранных вы-
борок существенно превышает средние соответствующих популяций,
а остальные выборки в несущественной степени. Отбор по остальным
признакам, за исключением толщины стебля, который вообще не дал
достоверного положительного эффекта, в отдельных вариантах-популя-
циях был эффективным.

Отбор по количеству растений на один посеянный колос дал проти-
воречивые результаты: на высоком фоне азота в облученной популяции
отбор дал значительный положительный эффект (у сорта ’Домен’ при-
мерно 15%), а на низком фоне азота также в облученной популяции и
в контрольном варианте на высоком фоне небольшой, но достоверный
отрицательный эффект (табл. 1).

В отличие от некоторых других опытов, где между сортами в реакции
на отбор имелись весьма значительные различия, в опыте 1965 г. ни по
одному признаку не наблюдалось достоверной зависимости эффекта
отбора от генотипа сорта. Мало было также обнаружено существенных
взаимодействий они имелись только между сортовым генотипом и
азотным фоном по двум признакам высоте растений и диаметру
стебля (табл. 2).

Существенные взаимодействия между сортовым генотипом и азотным
фоном как по толщине стебля, так и по высоте растений обусловлены
сравнительно высоким эффектом отбора по этим признакам на высоком

* Программы, по которым проводился счет, разработаны на алгоритмическом языке
«АКИ-400», удобном для «Минск-22» и «Минск-32», что повышает их ценность при внед-
рении.

** Высокий фон азота: смесь дерново-карбонатной почвы с песком (2 : 1), удобрен-
ная из расчета 0,492 г Са(МO 3 Ь, 0,136 г КНРO 4 и 0,075 г КСI на 1 кг почвы; низкий
фон азота: та же почвенная смесь, удобренная теми же количествами фосфорного и
калийного удобрений, по без азота.
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Таблица
7

Оценка
эффективности

отбора
(значения

признака
при

отборе
интенсивности0,20
в

процентахот
среднегон

еотобранной

популяции)
в
зависимостиот

азотногофона
Mi«
(опыт

1965
г.)

Признак,
на

который
проводилиотбор

Доза
об- лученияMi,

кр

Азотный фон м,

’Харьковский
306’

’Домен’

Отбор Мо/
з

Отбор МгД

Отбор Мз/
4

ОтборМ2/з

Отбор М2/4

Отбор
1

М3/4

8

Высокий
106,4

104,1

99,1

115,7

104,1

124,4

Количество
растений

Низкий
75,4

98,5

106,4

98,0

99,5

104,8

на
однусемью(1

колос)

0

Высокий
100,5

94,3

98,7

91,2

102,8

99,8

Низкий
103,8

103,3

92,9

96,0

107,3

101,8

8

Высокий
118,0

102,1

107,9

125,9

104,3

104,5

Число
плодоносящих

Низкий
126,7

103,6

109,2

99,3

97,2

100,0

побегов

0

Высокий
134,6

108,4

108,4

122,7

114,6

114,6

Низкий
116,0

108,6

90,7

131,6

106,2

100,0

8 0

Высокий
101,9

100,8

101,6

106,6

101,5

106,1

Высота
растений(отрицательный

отбор)

Низкий Высокий Низкий
98.5 105,898.6

99.6 94.7 100,3

101,590,8 101,4

98,1 101,0 100,4

96,3 101,899,6

97,6 100,299,4

Высокий
100,9

100,0

99,5

102,3

103,0

101,0

Толщина
(диаметр)

стебля

О 0

Низкий Высокий
100,5 100,8

95,2 97,8

100,0 101,3

99,1 101,6

98,8 101,3

98,7 105,6

Низкий
100,9

101,4

100,0

99,8

100,6

100,5

8

Высокий
98,4

102,2

104,0

104,3

103,5

99,5

Низкий
103,5

101,0

102,2

101,3

99,4

100,5

Длина
колоса

0

Высокий
106,6

100,0

101,5

105,7

106,0

110,0

Низкий
100,8

103,7

96,7

105,1

136,7

103,2

Высокий
107,2

101,0

101,3

105,1

101,6

100,6

О

Низкий
101,7

103,5

91,5

104,1

102,8

103,1

Длина
остей

0

Высокий
106,8

102,5

100,4

105,1

102,1

102,8

Низкий
109,0

86,6

99,9

101,8

99,9

103,3

8

Высокий
98,9

107,9

101,2

101,9

101,1

101,4

Низкий
98,6

98,8

100,0

98,5

100,6

100,0

Ширина
колоса

0

Высокий
99,0

101,2

102,5

100,0

97,8

100,0

Низкий
102,0

101,2

100,0

102,1

100,0

100,0

8

Высокий
104,5

102,6

102,1

108,8

102,7

105,4

Усредненные
по
дозам

Низкий
100,7

100,0

101,5

99,8

99,2

100,7

облучения
и

фонам

0

Высокий
107,7

99,8

100,5

103,9

103,8

104,7

азота

Низкий
104,4

100,7

97,4

105,3

107,2

101,2

Общее
среднее

104,3

100,8

100,4

104,5

103,2

103,0
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Результаты
дисперсионногоанализа

эффективности
отбора

(интенсивность
0,20)
в

опыте1965
г.

Таблица
2

Факторы,
определяющиеизменчивость

Признаки,
по

которым
проводилиотбор

Усредненный эффект
по

всем
при- знакам

Количество растений
на
посеян- ный

колос
Количество плодонося- щих

побегов
Высота растений

Диаметр стебля
Длина колоса
Длина остей
Ширина колоса

Сортовой
генотип

Основные
Режим

отбора

—

+

+

—

—

+

+

факторы
Облучение

—

—

—

•

Азотный
фон
Mi

—

+

—

+

—

—

—

+

Сорт/режим
отбора Сорт/облучение

—

—

—

—

Взаимо- действия
Сорт/азотный
фон

—

—

+

+

—

—

—

-_

факторов
Режим

отбора/облучение
— .

—

—

—

—

—

—

—

Режим
отбора/азотный
фон

—

—

—

—

—

—

—

—

Облучеине/азотный
фон

+

+

+

—

-f+
Действие
фактора

или
роль

взаимодействия
значимона
уровне
01;

-j-

действие
фактора
или
роль

взаимодействия
значимона
уровне

а^0,05;

—
действие
фактора

или
роль
взаимодействия

несущественно.
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фоне азота независимо от облучения у сорта ’Домен’. Поскольку этот
сорт отселектирован для высокого агрофона и имеет исключительно
прочный стебель, то он мало полегает, однако во время дождей, сопро-
вождающихся обычными для Эстонии сильными ветрами, растения не-
редко вываливает из почвы вместе с корнями и при этом повреждаются
и частично выдергиваются корни. Поэтому высокий эффект отрицатель-
ной селекции на этот признак может иметь прямое практическое значение
при получении устойчивых против полегания и вываливания короткосте-
бельных форм с другими положительными качествами этого сортового
генотипа.

Несмотря на то, что по отдельным признакам сортовой генотип, суще-
ственного влияния на результаты отбора не имел, в ряде случаев наблю-
дались положительные тенденции в сторону большей эффективности от-
бора у сорта ’Домен’. Усредненные данные (табл. 3) показывают, что при
отборе в М2 и оценке результатов отбора в М3 суммарная эффективность
отбора по всем признакам и фонам практически равна. При оценке
эффективности отбора в М4 суммарный эффект у ’Домен’, на 2,4—2,6%
выше, чем у сорта ’Харьковский 306’.

Режимы отбора имеют существенное влияние на эффективность отбо-
ра по количеству плодоносящих побегов и длине остей, а также по сум-
марному эффекту всех признаков. Существенных взаимодействий с дру-
гими факторами режимы отбора не имели.

Наиболее значительно на результаты отбора как по «чистому» эффек-
ту, так и по взаимодействиям с другими факторами влияли фоны азота
в М]. Особенно существенным оказалось это влияние при отборе по коли-
честву плодоносящих побегов, диаметру стебля и суммарному эффекту
всех признаков, взаимодействие сорт/азотный фон оказало значительное
влияние на эффект отбора по высоте растений и диаметру стебля, а взаи-
модействие облучение/азотный фон на эффект отбора по количеству
растений на посеянный колос и высоте растений. По всей веро-
ятности, различия в азотных фонах на первых этапах выращивания
облученных растений создают различные фоны естественного отбора
как на уровне инициальных клеток, так и между растениями с разной
степенью поврежденности генетических структур после облучения.
И уже вМ2 и М3 , когда будет проведен искусственный отбор, мы, по
сути дела, будем иметь разные популяции с различным исходным уров-

Таблица 3
Дисперсионный анализ эффективности отбора при интенсивности 0,20,

усредненный по режимам отбора
(опыт 1965 г.)

Источник
варьирования

Сумма
квадратов
отклонений

Число
степеней
свободы

F

Суммарное варьирование 147 240,6 55
Признаки 66 650,5 6 9,84+ +

Генотипы сортов 4 063,1 1 3,60
Облучение 721,5 1 0,64
Азотный фон 7 802,2 1 6,91 +

Признаки/облучение 31 604,7 6 1,71
Облучение/азотный фон 12 384,8 1 10,97++

Остаточное варьирование 44 013,8 39

Примечание. Обозначения см. табл. 2. \
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нем изменчивости как в количественном, так и в качественном отноше-
нии.

Значительная роль взаимодействия облучения и азотного фона
в определении эффективности отбора без учета режимов отбора (табл. 3)
подтверждает вышесказанное мнение. Этот анализ показывает также,
что из «чистых» эффектов воздействия наибольшее значение имеет азот-
ный фон, большее, чем генотипы сортов и облучение, однако влияние
генотипа очень близко к достоверному на уровне 0,05 {F= 3,60, F я при
р =0,05 равна 4,09).

Вопрос о применимости показателей наследуемости для прогнозирова-
ния результатов отбора в пострадиационных популяциях спорен. Имею-
щиеся в нашем распоряжении материалы опыта 1965 г. дают возмож-
ность сравнивать эффекты отбора (в табл. 4 приведен усредненный по
азотному фону и режимам отбора эффект) с критерием наследуемости,
в качестве которого применен коэффициент корреляции между третьим
и вторым поколением (г 3 .2). Этот коэффициент по сравнению с коэффи-
циентом регрессии имеет наименьшее количество бессмысленных значе-
ний. Напоминаем, что для получения из этих коэффициентов общеис-
пользуемых критериев наследуемости их следует умножить на 2 (соот-
ветственно 2 г или 2 R) .

Приведенные в табл. 4 данные показывают, что определенная зави-
симость между эффектом отбора и значением r3i2 имеется. Если взять
в качестве нижнего предела варианта с эффективным отбором 2% при-
бавки признака, то таких «удачных» вариантов у сорта ’Харьковский 306’
будет 2 из 14 и у сорта ’Домен’ 6 из 14 (эти варианты в табл. 4 под-
черкнуты). Среднее значение г 3_ 2 «удачных» вариантов равно 0,137
(коэффициент наследуемости 2/'=0,274). В то же время средний коэф-
фициент наследуемости всех вариантов у сорта ’Харьковский 306’,
равен 0,166, а у сорта ’Домен’ 0,144, в среднем 0,155. Если взять
средние 2л3, 2 вариантов, у которых отбор оказался малоэффективным, то
различия становятся еще контрастнее —• у ’Харьковский 306’ 0,148,
у ’Домен’ всего лишь 0,048.

Таким образом, на основании результатов опыта 1965 г., где популя-
ции были наиболее крупными и отборы, поэтому, наименее случайными,
можно сделать вывод, что и в пострадиационных популяциях и при этом
в весьма ранних поколениях (М 2 и М3 ) показатель наследуемости 2г мо-
жет иметь для предсказания эффекта отбора достаточно большую силу.

Таблица 4

Сравнение средних эффективностей по признакам и коэффициентов
корреляции в опыте 1965 г. (усредненные без учета фона азота)

’Харьковский 306’ ’Домен’
Признак Опыт Контроль Опыт Контроль

эффект Г3.2 эффект j Г3.2 эффект Г 3.2 эффект Г3.2

Количество растений
на посеянный колос 98,3 0,060 98,9 0,040 107,8 0,036 99,8 -0,091

Количество плодонося-
щих побегов 111,3 0,123 111,1 0,151 105,2 0,100 115,0 0,185

Высота растений 100,7 0,035 98,6 0,113 101,0 0,018 100,4 0,104
Диаметр стебля 99,4 0,077 100,4 0,047 100,5 0,012 101,6 -0,001
Длина колоса 101,9 0,103 101,6 0,141 101,4 0,019 111,1 0,141
Длина остей 101,1 0,077 100,9 0,126 102,9 0,187 102,5 0,175
Ширина колоса 100,9 0,056 101,0 0,015 100,6 0,054 100,0 0,073
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Из вышеуказанных 8 «удачных» вариантов в случае, если условным кри-
терием ожидаемого «удачного» варианта взять 2г=0,24 и выше, прогноз
не оказался бы оправданным в двух случаях, а именно у контрольных
вариантов сорта ’Домен’, однако варианты, которые дали селекционный
успех более 10%, целиком подчиняются этому правилу.

Результаты опыта по применению в пострадиационных популяциях
математических методов, приведенные в настоящем сообщении, показы-
вают перспективность изучения коэффициентов наследуемости первой
категории, основанных на коэффициентах регрессии и корреляции между
следующими друг за другом поколениями, в следующих целях: 1) в ис-
следованиях пострадиационной изменчивости количественных признаков
и процессов восстановления популяции в следующих за облучением
поколениях; 2) для предсказания результатов отбора в пострадиацион-
ных популяциях.

В обоих случаях необходимо доработать конкретные математические
методы.

ЛИТЕРАТУРА
Орав Т. А., Шангин-Березовский Г. Н., Орав И. С., 1972. Радиационный

мутагенез и модифицирующие его условия. Таллин.
Allard R. W., Mansche Р. Е., 1965. Population and biometrical genetics in plant

breeding. In: Genetics Today, 3 : 665—680.
Институт экспериментальной биологии Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 26/V 1972

TOIVO ORAV, IVI ORAV, VIKTOR ALAD!EV
VALIKU EFEKTIIVSUSEST SUVIODRA KIIRITUSJÄRGSETES

POPULATSIOONIDES

1. Valik erinevates lämmastiktoitumise tingimustes kasvatatud kiiritus järgse
põlvkonna järglaspopulatsioonides

Resümee
1965. aastal rajatud katses kiiritati suviodra ’Harkovi 306’ ja ’Domen’ seemneid y-kiir-

tega (doos 8 kr). Küritatud ja kiiritamata (kontroll)seemned külvati kõrge või madala
lämmastikfooniga vegetatsioonianumatesse. M 2 ja järgmised põlvkonnad kasvatati põllul
ühesugustes tingimustes. M 2 -st või M 3 -st valiti 20% taimi 7 tunnuse järgi, kusjuures 6
neist (taimede arv, kõrre jämedus, pea ja ohete pikkus ja pea laius) valiti suurenemise,
üks aga (taime kõrgus) vähenemise suunas, kuna sordiaretuse praktikale pakub huvi just
lühikõrrelisus.

Valiku efektiivsus, mis määrati kas M3 -s või M/,-s valitud taimede järglaste tunnuste
keskmise jagamise teel populatsiooni keskmisele, sõltus suuresti tunnusest, mille suunas
valik toimus. Kõrge efekti andis valik viljakandvate võrsete arvu suurenemise suunas,
võrdlemisi efektiivseid tulemusi andis ka valik pea ja ohete pikkuse suunas. Ülejäänud
tunnuste osas täheldati olulist efekti vaid üksikutes variantides, kõrre jämeduse osas aga
puudus oluline positiivne efekt täiesti.

Lämmastiktoitumise tingimused Mr s avaldasid valiku tulemustele olulist mõju vilja-
kandvate võrsete ja kõrre jämeduse osas ning kõigi tunnuste keskmise efekti järgi. Tõenäo-
liselt loovad lämmastikfooni erinevused küritatud seemnetest kasvavate taimede varajases
arengus erisugused tingimused initsiaalrakkude vaheliseks konkurentsiks ning erineva
kahjustusastmega taimede üleelamiseks. Valik M2 -s ja M 3 -s toimib seega juba erineva
muutlikkusastmega populatsioonidele.

Valiku tulemusi võrreldi «edukate» variantide päritavuse koefitsiendiga, mis arvutati
põlvkondadevahelise korrelatsiooni alusel (2 r). Kui efektiivse valiku kriteeriumiks võtta
2% juurdekasvu, võrreldes populatsiooni keskmisega, siis «edukate» variantide keskmine
2r =0,274 populatsiooni keskmise 2 /- =0,155 vastu. Kui valiku võimaliku edukuse prognoo-
siks kasutada siis langeksid oodatavalt edukate variantide hulka kõik kiirita-
tud populatsioonides reaalselt esinenud edukad variandid.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Eksperimentaalbioloogia Instituut 26. V 1972
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TOIVO ORAV. TVI ORAV. VICTOR ALADYEV
ON THE EFFECTIVITY OF SELECTION IN THE POST-IRRADIATION POPULATIONS

OF SUMMER BARLEY

I. Selection in the populations grown in M ( under different conditions of
nitrogen nutrition

Summary

In the experiment founded in 1965, se nds of two summer barley varieties ’Khar-
kovsky 306’ and ’Domen’ were exposed to gamma-rays (dose 8 kr). Irradiated and
non-irradiated (control) seeds were sown in vegetation vessels with “high” or “low” nit-
rogen content. M

2,
as well as the following generations, were grown up in the field under

equal conditions. In M 2 or M 3 20 per cent of plants were selected separately for 7 features,
while the number of plants, stem diameter, the ear and awn length and ear width were
subjected to positive selection, whereas the plant height was subjected to negative selec-
tion since the practice of plant breeding is interested in short stems.

The effectiveness of selection, calculated by dividing the mean of progenies of
selected plants in M 3 or M 4 to the mean of the whole population, to a great extent
depended on the feature subjected to selection. Selection to the number of productive
tillers gave high effectiveness, comparatively effective was selection with regard to ear
and awn length. As for other features, the essential effectiveness was observed in a few
variants, to stem diameter the positive effect of selection fully lacked.

The conditions of nitrogen nutrition in Mi had essential effect upon the result of the
selection for the number of productive tillers and stem diameter and on the mean effect
of selection on all features investigated. It may be assumed that the differences in nitrogen
background create different conditions for competition of initial cells and for survival of
plants with different degrees of radiation damage. Thus, selection in M 2 and M 3 has an
effect on the populations with different degrees of variability.

The results of selection were compared with the coefficients of heritability calculated
by the intergeneration correlation (2r) in “successful” variants. If we take 2 per cent of
increase in comparison with the mean of the whole population as a criterion of effective
selection, the mean 2r=0.274 for “successful” variants opposed to the mean 2r==0.155 for
the whole population. All the variants with in our experiment were “successful”,
and the coefficient of correlation between generations may, therefore, be used as a prognosis
of possible successfulness of selection.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology May 26, 1972
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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.
	Untitled
	Untitled
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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
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	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
	Untitled
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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.
	Untitled
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	EXPERIMENTS ON THE USE OF N-NITROSO-N-ALKYLUREAS IN THE BREEDING OF CHABAUD CARNATIONS (M2—M 3)
	Untitled
	Untitled

	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.
	Untitled
	Untitled

	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.
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	КАЧЕСТВО ЗЕРНА И СОЛОДА СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
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	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
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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
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	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
	Untitled
	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
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	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
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	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).
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	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.
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	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
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	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
	Untitled
	Untitled
	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.
	Untitled
	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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