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ОТ ОТДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Отделение биологических наук АН СССР продолжает публикации 
рефератов работ академических научно-исследовательских учрежде
ний, объединяемых Отделением. Опыт 1940 г. показал, что выпуск 
подобных сборников имеет большое значение для полной информации 
о производимых в институтах Академии Наук научных исследованиях.

В предлагаемом сборнике представлены работы, выполненные, 
главным образом, в 1943 г. Кроме того, по ряду учреждений Отделения 
биологических наук публикуются рефераты выполненных в 1941— 
1942 гг. работ, появление которых в печати задержалось в  связи с усло
виями военного времени.

Сборник далеко не полностью отражает всю проведенную учреж
дениями Отделения за 1941— 1943 гг. работу. Однако, он в доста
точной мере характеризует общее направление работ и знакомит с со
стоянием разработки основных проблем, стоявших в плане работ 
Отделения.
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