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Тийу ХАНСЕН

О СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ СПОСОБНОСТИ
К ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЮ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК

ГОРЧАКОВОЙ СОВКИ ( MAMESTRA PERSICARIAE L.)

Во время диапаузы насекомые обладают большой устойчивостью
к разным неблагоприятным условиям, в том числе и низким темпера-
турам. Переход насекомых в состояние диапаузы сопровождается зна-
чительным уменьшением содержания воды в их теле, накоплением жи-
ровых и углеводных резервов, сокращением окислительного обмена
и т. д. Потеря воды приводит к концентрированию клеточного содержи-
мого и, следовательно, к увеличению осмотического давления. Увеличе-
ние вязкости протоплазмы и омывающих жидкостей, накопление
лиофильных коллоидов и других резервных веществ способствуют отно-
сительному повышению количества связанной воды. Все эти физиологи-
ческие изменения обусловливают повышение холодоустойчивости орга-
низма, а также защищают его от высыхания и коагуляции белков при
низкой температуре.

Хорошим показателем холодоустойчивости насекомых, особенно при
изучении ее динамики, является точка переохлаждения.

Состояние покоя у разных насекомых различается по своей глубине.
Некоторые авторы (Данилевский, 1961; Mansingh, 1971 и др.) считают,
что основным показателем глубины диапаузы является ее продолжи-
тельность, которая зависит от скорости реактивации. Насекомые с не-
глубокой диапаузой реактивируются даже при комнатной температуре
в течение короткого времени, а для насекомых с глубокой диапаузой
необходимо пребывание при низких температурах в течение длитель-
ного срока.

О глубине диапаузы можно судить также по величине дыхательной
депрессии при переходе из активного состояния в состояние покоя. По
сравнению с активной стадией интенсивность дыхания в состоянии диа-
паузы уменьшается от 2 до 10 раз (Schneiderman, Williams, 1953; Уша-
тинская, 1957 и др.). Однако надо учитывать, что понижение интенсив-
ности газообмена характерно и для развивающихся куколок и обуслов-
лено морфогенетическими процессами развития (Кожанчиков, 1939; Lees,
1955; Дусанбаева, 1969; Тилавов, 1969).

В настоящей работе изучалась сезонная динамика точки переохлаж-
дения у диапаузирующих куколок Горчаковой совки ( Mamestra persica-
riae L.), Для оценки глубины диапаузы куколок данного вида изуча-
лась их скорость реактивации и уровень обмена веществ.
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Материал и методика

Опыты проводились с осени 1968 по весну 1969 г. и с осени 1969 по весну 1970 г.
Куколки Горчаковой совки были получены в результате воспитывания гусеницы до

окукливания с соблюдением условий близких к природным. Куколки перезимовывали
в природных условиях в ящике, зарытом в землю и заваленном снегом. Температура
в ящике не падала ниже —l,s°С.

Точка переохлаждения куколок определялась термоэлектрическим методом при
помощи термопары медь-константан (сечением соответственно 0,08 мм и 0,2 мм) при
скорости охлаждения 0,5° в минуту.

Интенсивность дыхания измерялась прибором Варбурга (Коган, Щитов, 1967).

Обсуждение результатов
Куколки Горчаковой совки зимуют в состоянии диапаузы в коконе

в почве. Окукливание состоялось в сентябре. К 20 сентября все гусе-
ницы ушли в почву, а 26 сентября некоторые из них находились еще
в стадии предкуколки. Из приведенных в табл. 1 данных о сезонных

* В куколках находилась вполне сформировавшаяся бабочка.

изменениях способности к переохлаждению диапаузирующих куколок
Горчаковой совки видно, что точка переохлаждения куколок в это время
достигала —'l7,6°. Интенсивность дыхания непосредственно окуклив-
шихся куколок составляла 170—(180 мм3 О2/г-ч. По мере углубления
диапаузы интенсивность аэробного дыхания постепенно уменьшалась.
В начале третьей декады октября интенсивность газообмена составляла
25—35 мм 3 Оч/г-ч, т. е. был достигнут минимальный уровень потребле-
ния кислорода. Одновременно с падением интенсивности газообмена
наблюдалось и понижение точки переохлаждения куколок. 22 октября
точка переохлаждения куколок Горчаковой совки достигала —24,3°.
Зимой дальнейшего понижения точки переохлаждения куколок не на-
блюдалось, и она оставалась на одном уровне до конца апреля.
Интенсивность дыхания в январе равнялась приблизительно 30 ммг
Оъ/г ч. В мае—июне в связи с продолжением процессов развития снова

Таблица I
Сезонные изменения в точках переохлаждения у диапаузирующих куколок

Mamestra persicariae L.

Время Точка переохлаж-
дения х±т

Количество
куколок Размах вариации

26/IX — 17,6+0,3 10 —16,2. .—18,6
22/Х —24,3 ±0,2 13 —23,1 . . —25,0
6/XI —24,4 ±0,1 13 —23,7. . —24,8

28/XI —24,7±0,3 12 —23,1 . . —25,3
9/ХП —24,4±0,1 10 —23,7. . —24,8

29/XII —24,3+0,2 10 —23,5 . . —25,3
23/1
24/11

—24,3±0,2 10 —23,3. . —25,0
—24,6±0,1 И —24,2 . . —25,0

11/III —24,3+0,2 10 —23,2 . . —24,9
22/1II —24,5 ±0,1 10 —24,1 . . —24,9
21/IV —24,4 ±0,1 10 —23,8 . . —24,6
30/IV —24,4 ±0,1 10 —23,7. . —24,6
20/V —22,5+0,4 9 — 19,3. . —23,5
20/VI —19,9±0,4 8 —18,4. .—21,8

1/VII — 18,7 ±0,3 8 — 18,4 . .—19,0
10/VII* — 12,8+0,3 8 —11,2. .—13,9
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наблюдалось повышение точки переохлаждения куколок. В начале
июня она 'находилась в пределах —<18... —19°, а ко времени вылупле-
ния бабочек 11 ... —l4°.

Таким образом, куколки Горчаковой совки достигали максимальной
способности к переохлаждению уже за несколько недель до наступле-
ния морозов и под влиянием низких температур дальнейшего пониже-
ния точек переохлаждения не наблюдалось. Такие же результаты мы
получили при содержании куколок в течение I—s1 —5 месяцев при —s° и
—l2°: точки переохлаждения куколок не понизились. Наши данные
позволяют заключить, что максимальная способность к переохлажде-
нию у куколок Горчаковой совки достигается только физиологическими
особенностями состояния диапаузы.

Для изучения скорости реакти-
вации куколок Горчаковой совки, вы-
держанных в природных условиях,
они были перенесены в лабораторию
(18 ... 20°) в разные месяцы. Опыты
(табл. 2) показали, что из куколок,
перенесенных в комнатную темпера-
туру в декабре, январе и феврале,
массовый выход бабочек (более 50%
особей) наблюдался только после
истечения двух месяцев. В природ-
ных условиях лёт начинался в конце
июня, в начале июля.

В литературе имеются многочисленные указания на невозможность
восстановления активной жизнедеятельности насекомых многих видов
без их предварительного охлаждения. Наши опыты с куколками Горча-
ковой совки показали, что реактивация куколок этого вида происходит
и без их предварительного охлаждения, даже в комнатной температуре,
но только в течение 5—6 месяцев. Из куколок, выдержанных с сентября
при 18°, выход бабочек начинался в последние дни февраля и продол-
жался первую декаду марта. Куколки находились в коконах. Вылет
бабочек опоздал на значительное время при удалении куколок из коко-
нов осенью. Из таких куколок не вылупилось ни одной бабочки ко вре-
мени массового выхода бабочек из куколок, находящихся в коконах.
Анализ этих куколок показал, что их развитие уже началось и они на-
ходились на разных стадиях метаморфоза. В некоторых куколках нахо-
дилась вполне сформировавшаяся бабочка.

Возвращению насекомого к активной жизнедеятельности предшест-
вует восстановление водного баланса. Это происходит за счет метабо-
лической воды и включения жирового метаболизма или за счет адсорб-
ции ее через покровы тела и дыхательные поверхности. Имеются дан-
ные, что обильное увлажнение почвы, где находятся куколки Contarinia
pyriuora, обусловливало ускорение вылупления имаго (Marchal, 1907).

Мы также увлажняли почву, в которой находились куколки Горчако-
вой совки, но не обильно. Так как в коконах условия влажности для
реактивации были благоприятными, предполагалось, что причиной замед-
ленного вылупления имаго из куколок, удаленных осенью из коконов,
служили недостаток влаги и изменение оптимального для куколок мик-
роклимата., Как известно, вода необходима в восстановительный период
и без ее поступления извне или образования биохимическим путем
состояние покоя может затянуться на неопределенное время или закон-
читься смертью (Ушатинская, 1957).

Наши данные о скорости реактивации куколок Горчаковой совки по-

Таблица 2
Скорость реактивации куколок

Горчаковой совки

Время Время Массовый
окукливания перенесения

в 20° выход имаго

17/IX 10/IX 1—6/1II
15/IX 29/ХП 6—13/1II
25/IX 29/1 1—8/IV
17/IX 24/11 26/IV—4/V
17/IX В природе 30/VI— 10/VII
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зволяют заключить, что диапауза у них является глубокой, поскольку
для реактивации нужен довольно длительный период (несколько меся-
цев). Скорость реактивации, как известно, находится в корреляции с
интенсивностью метаболизма. Реактивация происходит тем быстрее, чем
выше уровень обмена веществ. Интенсивность дыхания диапаузирую-
щих куколок Горчаковой совки оказалась низкой, составляя 25—35 мм3

02/г-ч. Низкий уровень обмена веществ также указывает на глубокую
диапаузу. Глубокая диапауза с низким уровнем обмена веществ позво-
ляет сохранить резервные вещества до весны, помогая разным фитофа-
гам, в том числе и Горчаковой совке, пережить длительный период без
корма. Повышенная способность к переохлаждению в состоянии покоя
у куколок Горчаковой совки не является результатом действия низких
зимних температур, а обусловлена физиологическими особенностями
состояния глубокой диапаузы.
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Tiiu HANSEN
MUSTJA AIAÖÖLASE (MAMFSTPA PFPSICAPIAF L.) DIAPAUSEERIVATE

NUKKUDE ALLAJAHTUMISVÕIME SESOONSETEST MUUTUSTEST

Resümee
Uuriti talvituvate Mamestra L. persicariae nukkude allajahtumisvnime muutumast seoses

diapausi süvenemisega. Diapausi sügavuse üle otsustati reaktivatsioonikiiruse ja hinga-
misintensiivsuse järgi. Allajahtumispunkt määrati vaskkonstantaantermopaariga (jahu-
tamiskiirus 0,5° minutis), hingamisintensiivsus Warburgi aparaadiga.

Otsekohe pärast nukkumist oli nukkude hingamisintensiivsus 170—180 mm 3 Ог/gt
ja keskmine allajahtumispunkt —l7,6°C. Diapausi süvenedes vähenes hingamisinten-
siivsus järk-järgult ja saavutas oktoobri teiseks pooleks talvise taseme 25—35 mm3
Ог/gt. ühtlasi langes nukkude allajahtumispunkt —24,3°C-ni. Talvel see praktiliselt ei
muutunud, mais-juunis (seoses arengu jätkumisega) tõusis. Liblikate koorumise ajal
oli allajahtumispunkt —11...—14°C piires.

Reaktivatsioonikiiruse ja hingamisintensiivsuse järgi otsustades tuleb mustja aia-
öölase nuku pidada sügavaks. Järeldatakse, et Mamestra persicariae nukkude
talvine allajahtumisvõime on tingitud sügava diapausi füsioloogilistest iseärasustest.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 9. IX 1974
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Tiiu HANSEN
ON THE SEASONAL CHANGES IN THE SUPERCOOLING ABILITY

OF DIAPAUSING MAMESTRA PERSICARIAE L. PUPAE

Summary

The course of the seasonal changes in supercooling points of diapausing Mamestra
persicariae pupae was studied. The intensity of the diapause was estimated by the rate
of reactivation and the intensity of respiration. The supercooling point was measured
with a copper constantan thermocouple at a cooling rate of 0.5° per minute, while
respiration intensity was determined by means of Warburg apparatus.

Immediately after pupation, the respiration rate of the pupae was 170—180 mm 3

Cb/g-hr, the average supercooling point was —l7.6°C. The diapause becoming gradually
more intense, the respiration rate decreased, attaining its winter level 25—35 mm3

Ог/g-hr by the second half of October. Parallelly with respiration, also the supercooling
point dropped to —24.3°. At low temperatures during the following winter months
the supercooling point did not change. In May and June the supercooling point showed
some increase in connection with the continuous development of the pupae. At the time
when butterflies emerged, the supercooling point ranged between —ll and —l4°.

Judging by the rate of reactivation and the intensity of respiration, the diapause
of the Mamestra persicariae pupae must be considered intense. It was concluded that
the winter supercooling ability of the pupae is due to the physiological peculiarities of
the intense diapause.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany Sept. 9, 1974
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	Fig. 1. Euglesa tanuga (I) and Euglesa ruut (II). Figures are as follows: (1) exterior, (2) curve (external contour of the right valve), (3) right valve, (4) left valve, 5) cardinal tooth of right valve, (6) cardinal teeth of left valve. Abbreviations used in figures and in text: Ai, Am anterior lateral teeth of right valve, An anterior lateral tooth of left valve, Pi, Pm posterior lateral teeth of right valve, Рц posterior lateral tooth of left valve, Сг, C 4 cardinal teeth of left valve, C 3 cardinal tooth of right valve, (a), (b) anterior and posterior part of cardinal, LP ligament-pit.
	Fig. 2. Euglesa pihkva. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 3. Euglesa peipsi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	EpSlesa. wana (I), E. dupuiana (II), E. suecica (III) andE. peipsi (IV). 1 J
	Fig. 5. Neopisidium stelfoxi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Untitled

	ON APPLYING THE METHOD OF IMMUNOGENETIC ANALYSIS IN PLANT BREEDING
	ELECTROPHORETIC ENZYME STUDY OF THE VEGETATIVE AND FLORAL ORGANS OF THE NARCISSUS
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. • Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary; a unopened flower, b four-days opened flower.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase. Designations see under Fig. 1
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of cathodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 5. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 6. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of (Л) 6-phosphogluconate dehydrogenase, (В) malate dehydrogenase, (C) glutamate dehydrogenase, (D) leucine aminopeptidase Enzymograms; 1 bulb; 2 —root; 2' root, leaf, stem; 3 leaf; 4 stem; 5 floral organs.

	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ (СРКТ) ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ.
	Зависимость частоты СРКТ от дозы гаммаоблучения.
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ULDKOGU PIDULIKULT KOOSOLEKULT
	NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS Eesti NSV Teaduste Akadeemia autasustamise kohta Rahvaste Sõpruse ordeniga
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TÄHTSAMATEST SAAVUTUSTEST TEADUSE ARENDAMISEL JA ÜLESANNETEST EELSEISVAL VIISAASTAKUL
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU PIDULIKUST KOOSOLEKUST OSAVÕTJATE KIRI NÕUKOGUDE LIIDU KOMMUNISTLIKU PARTEI KESKKOMITEELE
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 30-AASTANE
	30 AASTAT KEEMIAGEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONDA
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ГАЗООБМЕНА У ЖУКОВ (COLEOPTERA) ПРИ ПОМОЩИ ПОСТОЯННОЙ ЗАПИСИ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА
	Рис. 1. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена при 20 °С. А Coccinella septempunctata\ В Pterostichus coerulescens; С Leptinotarsa decemlineata-, D Chlaenius nitidulus.
	Рис. 2. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена (Л—С) и активной трахейной вентиляции (D). А Agelastica alni; В Pterostichus niger; С lps sexcleniatus; D Cicindela campestris.
	Рис. 3. Запись флаттера газообмена между выхлопами С02 у Pterostichus tiiger при наибольшей чувствительности хроматографа.
	Рис. 4. Переход трахейной активной вентиляции (вызванной вибрацией) в диффузный газообмен у Pterostichus niger.
	Summary

	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. 11. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО СТАНДАРТНЫМ ДВУХФАКТОРНЫМ СКРЕЩИВАНИЯМ
	Рис. 1. Примеры коррелята ции величин п и ž' R{di) при г=l постоянном значении R[d): а) «элементарные» частоты суммированы способом «а» (табл. 1); б) «элементарные» частоты суммированы способом «б» (табл. 1). О усредненные данные по гену rIM (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965); □ данные по генам г\\А и rUB (Chase, Doermann, 1958).
	Рис. 2. Демонстрация несоблюдения уравнений (1) или (5) для неранжированных данных: наклон прямой (0,865 ± 0,028) отличается от единицы.
	Рис. 3. Демонстрация несоблюдения уравнений (2) или (6) для неранжированных данных: отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат (0,40±0,22) • 10~2, положительный.
	Рис. 4. Графический анализ экспериментальных данных для определения параметров С' и В': а) все R{d) <; 1,0-10~2; предполагается соблюдение уравнения (1); б) все R{di) 3,0-10-2; предполагается соблюдение уравнения (5). Обозначение точек см. на рис. 2 и 3.
	Рис. 5. Графический анализ усредненных данных по гену гll4 (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965) при заданном параметре С'. Прямая I соответствует уравнению (3), прямая 2 уравнению (4).
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	РЕАКЦИЯ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ И НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ВЫСОКИЕ ДОЗЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ГЕНОМ- И ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ИЗОФЕРМЕНТОВ ЭСТЕРАЗЫ И КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ У ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ ПРИ ПРОРАСТАНИИ
	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: / Т. dicoccoid.es К-5199, 2 Т. boeoticum К-27153, 4 Ае spelioides RB-17/69, 5 Т. araraticum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoides К-5199, 9 Т. araralicum К-30216, /0 7 dicoccoides К-23663, 11 —l6 Т. dicoccoides К-15901, 17—20 Т dicoccon К-21582, 21—23 Т. dicoccoides К-5199, 24—29 Т. araralicum LJ-56/72, 30—33 Т Uniopheevii RD-49/69. Возраст и тип ткани: /—7 зародыш, 18 ч при 3°С; B—lo эндосперм; ll—l3, 17—18, 21—26 3-дневные проростки; 14—16, 19—20, 27—30 6-дневные проростки; 31—33 9-дневный проросток; 11, 14, 17, 19, 21, 24, 27—31 колеоптиль; 12, 18, 22, 25 первичный лист; 13, 23, 26 корень; 15, 28, 32 базальная (стеблевая) часть первичного листа; 16. 20, 29. 30. 33 листьевая пластинка.
	Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/—16) и кислой фосфатазы (17—33) в полиакриламидном геле: 1,6 Т. dicoccoides К-5199, 2 Т. boeoticum К-27134, 3 Т. urartu LJ-58/72, 4 Т. araraticum К-30210, 5 Ae. speltoides G-943, 7—9 Т. boeoticum К-27134, 10—12 Т. urartu LJ-58/72, 13 Т. boeoticum LD-4/73, 14 Т. dicoccoides К-5199, 15 Т. araraticum LJ-56.1/72, 16 Т. urartu К-33870, 17—23 Т. dicoccoides К-15301, 24—28 Т. araraticum К-40122, 29 Г. dicoccon К-21582, 30 Т. urartu LJ-58/72, 31 Т. boeoticum К-27134, 32 Т. timopheevii К-29506, 33 Ae. speltoides RB-17/69. Возраст и тип ткани: I—l6 4-дневные проростки: колеоптиль (1—7, 10), первичный лист (8, 11, 13—16) и корни (9, 12); 17 зародыш, 18 ч при 3°С; 18—21 и 24—26 3-дневные проростки: колеоптиль (18—19, 24), первичный лист (20 и 25) и корни (21 и 26)\ 22—23 и 27—28 6-дневиые проростки: колеоптиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоптиль 4-дневиых проростков.

	ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ЛИСТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯМИ РЕСИНТЕЗА РИБУЛОЗОДИФОСФАТА
	Untitled
	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
	Untitled
	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.

	ТЕТРАПЛОИДНОСТЬ КЛЕТОК МЕРИСТЕМЫ КОРЕШКОВ VICIA FABA L., ИНДУЦИРОВАННАЯ КОФЕИНОМ
	Процент тетраплоидных анафаз, обнаруженных в разные сроки фиксации.

	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. 111. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ТРЕХФАКТОРНЫМ СКРЕЩИВАНИЯМ
	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.

	НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМО-ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ГАПЛОИДОВ И ПОЛИПЛОИДОВ ПАСЛЕНА ДОЛЬЧАТОГО (SOLANUM LACINIATUM Alt.)
	Untitled
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	ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
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	NIGULA RABA SOOSETETE KEEMILISEST KOOSTISEST
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
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	ВЛИЯНИЕ ТРИЙОДТИРОНИНА НА СПЕКТР СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ЛИМФЫ И КРОВИ
	Untitled

	ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕЩА ПРИ ХРАНЕНИИ РЫБ В БАССЕЙНЕ
	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
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	KÄÄBUSGEENI ESINEMISEST KODULINDUDEL
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. IV. ЭФФЕКТ МАРКЕРА В ТРЕХФАКТОРНЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Untitled
	Untitled

	DAPHNIA LONGISPINA О. F. MÜLLER 1785 AND DAPHNIA GALEATA G. O. SARS 1864 (CRUSTACEA, CLADOCERA) AS INDEPENDENT SPECIES. I
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
	Untitled
	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНЕУПЛОИДИИ В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ГЛЮКАГОНА НА ТОК И СОСТАВ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА У ЧЕЛОВЕКА
	Untitled

	ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В КРОВИ И ЛИМФЕ ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ФОЛЛИКУЛИНА
	Untitled
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	НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ФАУНЫ долгоносиков (COLEOPTERA, СURCULIONIDAE) ЭСТОНИИ. П
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).

	ОСОТОВАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА НЕ TER ODER А SONCHOPHILA sp. п. (NEMÄTODÄ: HETERODERIDAE) ИЗ ЭСТОНИИ
	Untitled
	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).
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	Illustrations
	Динамика изменений и коэффициент концентрации ( ) аминокислот в крови (—) и в лимфе ( ).
	Dependence of the intensity of respiration in diapausing pupae upon the degree of infection. A Mamestra pisi L., В Barathra brassica L., C Mamestra dissimilis Kn. О Controls; I Slightly infected; II Medium infected; 111 Heavily infected.
	Fig. 1. Zyginidia serpentina (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 112 X): В genital segment, ventral view (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, posteroventral view (250 X); E style (150 X); F connective (150 X)-
	Fig. 2. Exitianus transversalis (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (right ventral, left dorsal view, 82 X); C aedeagus, lateral view (150 X): D aedeagus, caudal view (150 X); E style (250 X)i F connective (150 X).
	Fig. 3. Aconurella minutissima (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (112 X); В genital valve and plates (1I2X); C—■ aedeagus, lateral view (165 X); D aedeagus, caudal view (250 X); E style (325 X): F connective (165 X); G tip of pygofer lobe, lateral view (375 X): H pygofer lobes, posteroventral view (150 X)-
	Fig. 4. Heliotettix tangericus (Mm.): Male genitalia: A genital segment, lateral view (52 X): В genital valve and plates (52 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X): E style (112 X): F connective (112 X).
	Fig. 5. Ericotettix albovarius (Mm.); Genitalia: A genital segment of male, lateral view (52X); В genital valve and plates (82X); C aedeagus, lateral view (82X); D aedeagus, posteroventral view (82 X); E style (150 X); F connective (112 X); G female abdomen end (32 X).
	Fig. 6. Osbornellus horvathi (Mm.) Male genitalia; A genital segment, lateral view (82 X) : В genital valve and plates (82 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X); E style (180 X); F connective (112 X)-
	Fig. 7. Aphrodes siracusae (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (63 X); В genital segment, ventral view (63 X): C aedeagus, lateral view (135 X); D aedeagus, caudal view (135 X); E style (135 X): F connective (135 X); G appendages of pygofer lobes (112 X)-
	Fig. 1. Euglesa tanuga (I) and Euglesa ruut (II). Figures are as follows: (1) exterior, (2) curve (external contour of the right valve), (3) right valve, (4) left valve, 5) cardinal tooth of right valve, (6) cardinal teeth of left valve. Abbreviations used in figures and in text: Ai, Am anterior lateral teeth of right valve, An anterior lateral tooth of left valve, Pi, Pm posterior lateral teeth of right valve, Рц posterior lateral tooth of left valve, Сг, C 4 cardinal teeth of left valve, C 3 cardinal tooth of right valve, (a), (b) anterior and posterior part of cardinal, LP ligament-pit.
	Fig. 2. Euglesa pihkva. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 3. Euglesa peipsi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	EpSlesa. wana (I), E. dupuiana (II), E. suecica (III) andE. peipsi (IV). 1 J
	Fig. 5. Neopisidium stelfoxi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. • Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary; a unopened flower, b four-days opened flower.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase. Designations see under Fig. 1
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of cathodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 5. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 6. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of (Л) 6-phosphogluconate dehydrogenase, (В) malate dehydrogenase, (C) glutamate dehydrogenase, (D) leucine aminopeptidase Enzymograms; 1 bulb; 2 —root; 2' root, leaf, stem; 3 leaf; 4 stem; 5 floral organs.
	Зависимость частоты СРКТ от дозы гаммаоблучения.
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	Рис. 1. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена при 20 °С. А Coccinella septempunctata\ В Pterostichus coerulescens; С Leptinotarsa decemlineata-, D Chlaenius nitidulus.
	Рис. 2. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена (Л—С) и активной трахейной вентиляции (D). А Agelastica alni; В Pterostichus niger; С lps sexcleniatus; D Cicindela campestris.
	Рис. 3. Запись флаттера газообмена между выхлопами С02 у Pterostichus tiiger при наибольшей чувствительности хроматографа.
	Рис. 4. Переход трахейной активной вентиляции (вызванной вибрацией) в диффузный газообмен у Pterostichus niger.
	Рис. 1. Примеры коррелята ции величин п и ž' R{di) при г=l постоянном значении R[d): а) «элементарные» частоты суммированы способом «а» (табл. 1); б) «элементарные» частоты суммированы способом «б» (табл. 1). О усредненные данные по гену rIM (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965); □ данные по генам г\\А и rUB (Chase, Doermann, 1958).
	Рис. 2. Демонстрация несоблюдения уравнений (1) или (5) для неранжированных данных: наклон прямой (0,865 ± 0,028) отличается от единицы.
	Рис. 3. Демонстрация несоблюдения уравнений (2) или (6) для неранжированных данных: отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат (0,40±0,22) • 10~2, положительный.
	Рис. 4. Графический анализ экспериментальных данных для определения параметров С' и В': а) все R{d) <; 1,0-10~2; предполагается соблюдение уравнения (1); б) все R{di) 3,0-10-2; предполагается соблюдение уравнения (5). Обозначение точек см. на рис. 2 и 3.
	Рис. 5. Графический анализ усредненных данных по гену гll4 (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965) при заданном параметре С'. Прямая I соответствует уравнению (3), прямая 2 уравнению (4).
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: / Т. dicoccoid.es К-5199, 2 Т. boeoticum К-27153, 4 Ае spelioides RB-17/69, 5 Т. araraticum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoides К-5199, 9 Т. araralicum К-30216, /0 7 dicoccoides К-23663, 11 —l6 Т. dicoccoides К-15901, 17—20 Т dicoccon К-21582, 21—23 Т. dicoccoides К-5199, 24—29 Т. araralicum LJ-56/72, 30—33 Т Uniopheevii RD-49/69. Возраст и тип ткани: /—7 зародыш, 18 ч при 3°С; B—lo эндосперм; ll—l3, 17—18, 21—26 3-дневные проростки; 14—16, 19—20, 27—30 6-дневные проростки; 31—33 9-дневный проросток; 11, 14, 17, 19, 21, 24, 27—31 колеоптиль; 12, 18, 22, 25 первичный лист; 13, 23, 26 корень; 15, 28, 32 базальная (стеблевая) часть первичного листа; 16. 20, 29. 30. 33 листьевая пластинка.
	Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/—16) и кислой фосфатазы (17—33) в полиакриламидном геле: 1,6 Т. dicoccoides К-5199, 2 Т. boeoticum К-27134, 3 Т. urartu LJ-58/72, 4 Т. araraticum К-30210, 5 Ae. speltoides G-943, 7—9 Т. boeoticum К-27134, 10—12 Т. urartu LJ-58/72, 13 Т. boeoticum LD-4/73, 14 Т. dicoccoides К-5199, 15 Т. araraticum LJ-56.1/72, 16 Т. urartu К-33870, 17—23 Т. dicoccoides К-15301, 24—28 Т. araraticum К-40122, 29 Г. dicoccon К-21582, 30 Т. urartu LJ-58/72, 31 Т. boeoticum К-27134, 32 Т. timopheevii К-29506, 33 Ae. speltoides RB-17/69. Возраст и тип ткани: I—l6 4-дневные проростки: колеоптиль (1—7, 10), первичный лист (8, 11, 13—16) и корни (9, 12); 17 зародыш, 18 ч при 3°С; 18—21 и 24—26 3-дневные проростки: колеоптиль (18—19, 24), первичный лист (20 и 25) и корни (21 и 26)\ 22—23 и 27—28 6-дневиые проростки: колеоптиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоптиль 4-дневиых проростков.
	Untitled
	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
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	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.
	Процент тетраплоидных анафаз, обнаруженных в разные сроки фиксации.
	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
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	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).
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	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
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