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Тамара ШНАЙДЕР Антс-Пээп СИЛЬВЕРЕ

ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ
(СРКТ) ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ.

111. ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ЧАСТОТУ СРКТ У ВИДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РОДУ BRASSIGA

В наших предыдущих сообщениях было описано возникновение спон-
танных разрывов корневой ткани проростков крестоцветных и зависи-
мость его от гамма-облучения (Сильвере, Шнайдер, 1971; Шнайдер
и др., 1972). На большом количестве материала, включающем виды
масличных крестоцветных, относящихся к роду Brassica (рапс яровой,
рапс озимый, сурепица яровая диплоидная, сурепица яровая тетрапло-
идная, брюква), было показано, что летальная для этих культур доза
гамма-лучей не вызывала качественно новых изменений у исследуемых
проростков, а лишь повышала частоту встречаемости спонтанных раз-
рывов корневой ткани по сравнению с контролем.

В настоящей статье представлены дополнительные данные, свиде-
тельствующие о том, что указанное явление (СРКТ) охватывает более
широкое число видов рода Brassica и частота его зависит не только от
гамма-излучения, но и от других физических и химических факторов
(химические мутагены, супероптимальные температуры, сланцевые рос-
товые вещества).

Нами была определена частота СРКТ у ранее неисследованных
в этом отношении видов крестоцветных горчицы сарептской (Brassi-
ca juncea Czern.), горчицы черной ( Brassica nigra Koh) и горчицы бе-
лой ( Sinapis alba L.) и установлено повышение частоты СРКТ
■в результате облучения гамма-лучами, аналогично ранее изучен-
ным видам. Облучение семян указанных видов горчицы в дозе 300 кр,
являющейся летальной для них, приводило к существенному повыше-
нию частоты СРКТ, причем прослеживалась зависимость, уже отмечен-
ная нами ранее: частота СРКТ повышалась с усложнением генома
(табл. 1). Так, частота СРКТ у проростков амфидиплоидной горчицы
сарептской, сложный геном которой включает в себя элементарные ге-
номы сурепицы и горчицы черной, составляла 32% и была почти втрое
выше, чем у элементарного вида горчицы черной 11,9%.

Зависимость частоты возникновения СРКТ от плоидности генома
подтверждается также данными, полученными нами в опытах с диплоид-
ными и тетраплоидными формами сурепицы (Brassica campestris L.)
и капусты (Brassica oleracea L. var. capitata) (табл. 2).
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Возрастание частоты СРКТ у проростков тетраплоидных форм капу-
сты и сурепицы по сравнению с исходными диплоидными формами так-
же можно рассматривать как свидетельство в пользу предполагаемой
зависимости возникновения СРКТ от генетических особенностей генома,
в частности, от его сложности и сбалансированности.

Подобная тенденция возрастание частоты СРКТ с повышением
плоидности вида наблюдалась нами также и в опыте, где в качестве
воздействующего фактора применялся не физический, а химический
мутаген М-нитрозо-М-этилмочевина (НЭМ).

Воздушно-сухие семена рапса и сурепицы обрабатывали в течение
18 ч 0,75%-ным раствором НЭМ, промывали проточной водой и поме-

щали для проращивания в чашки Петри. У 2—3-дневных проростков
учитывали частоту СРКТ.

На основании данных табл. 3 можно судить о> том, что обработка
семян раствором НЭМ способствовала некоторому повышению частоты
СРКТ по сравнению с необработанным контролем.

В 1975 году был проведен опыт с обработкой семян рапса N-нитро-
зо-М-метилмочевиной (НММ) и 1,4-бисдиазоацетилбутаном (ДАВ), от-
носящимися, как и НЭМ, к группе N-нитрозо-М-алкилмочевин. Как
известно, эти соединения занимают первое место по частоте вызывае-
мых ими мутаций и по разнообразию спектра мутаций среди химиче-

Таблица 7

Частота СРКТ у проростков горчицы сарептской, горчицы черной
белой из облученных и необлученных семян

и горчицы

Вид
Процент СРКТ Общее число про-

смотренных проростков

Контроль | 300 кр Контроль | СРКТ

Горчица сарептская
(2п=36)

8,3 32,0 505 203

Горчица черная
(2п=16)

4,5 11,9 217 117

Горчица белая
(2/г =24)

1,4 16,6 201 36

Таблица 2
Частота СРКТ у проростков диплоидных и тетраплоидных

форм капусты и сурепицы

Вид Процент СРКТ
Общее число

просмотренных
проростков

Капуста белокочанная
’Ладожская’, диплоид (2/г=18)

5,0 160

Капуста белокочанная
’Ладожская’, тетраплоид (2/г=36)

13,0 254

Сурепица желтосемянная,
диплоид (2/г=20)

27,0 241

Сурепица желтосемянная,
тетраплоид (2п=40)

33,8 142

Сурепица коричневосемянная,
тетраплоид (2/г=40)

36,6 90
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СК'НХ веществ, применяемых для индуцирования наследственной измен-
чивости (Рапопорт, 1966).

Воздушно-сухие семена двух сортов ярового рапса (’Регина 1Г и
’Оро’) обрабатывали растворами указанных мутагенов в концентрациях
0,02 и 0,04% в течение 12 ч, промывали проточной водой и проращива-
ли в чашках Петри. Результаты этого опыта показали, что обработка
семян химическими мутагенами существенно повышала частоту СРКТ
проростков рапса (табл. 4).

Высокая повторяемость и однонаправленность результатов многочис-
ленных опытов по гамма-облучению семян рапса и сурепицы, а также
опытов с обработкой семян этих культур химическими мутагенами,

дают основания рассматривать
повышение частоты СРКТ как не-
специфическую реакцию корне-
вой ткани на воздействие как
физическими, так и химическими
факторами.

Известно, что эффект гамма-
облучения можно модифициро-
вать различными способами
изменением условий, в которых
проводится облучение, изменени-
ем физиологического состояния се-
мян и т. д. (Орав и др., 1972).
Одним из факторов, способных
модифицировать эффект гамма-
лучей, является обработка семян
высокими температурами до или
после облучения.

В литературе имеются много-
численные данные о влиянии тем-
пературы на эффект ионизирую-
щих излучений, в частности, о за-
щитном действии кратковремен-
ных супероптимальных нагревов
при облучении семян. Показано,
что тепловая закалка может по-
высить устойчивость раститель-
ных клеток не только к натреву,
но и к ряду других повреждаю-
щих факторов (Александров,
Фельдман, 1958; Александров,
1963).

Частота СРКТ у проростков рапса и сурепицы после обработки
Таблица 3

семян НЭМ

Процент СРКТ Общее число проростков
Вид

Контроль НЭМ Контроль НЭМ

Яровой рапс
’Регина 1Г

7,7 11,6 594 293

Сурепица диплоидная 0,8 1,1 119 180
Сурепица тетраплоидпая 8,0 8,9 325 313

Таблица 4

Частота СРКТ у проростков рапса после
обработки семян НММ и ДАБ

Сорт
Вариант

Процент
СРКТ

Общее число
просмотрен-

ных
проростков

Яровой рапс
’Регина 1Г

4,9 451

контроль
’Регина 1Г
НММ 0,02

25,1 420

’Регина 1Г
НММ 0,04

19,8 520

’Регина 1Г
ДАБ 0,02

22,1 484

’Регина 1Г
ДАБ 0,04

18,06 265

Яровой рапс 8,9
’Оро’ контроль

360

’Оро’
НММ 0,02

17,1 468

’Оро’
НММ 0,04

18,7 453

’Оро’
ДАБ 0,02

17,8 433

’Оро’
ДАБ 0,04

29,9 493
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С целью выявления эффекта тепловых шоков на частоту СРКТ у
проростков из облученных и•необлученных семян крестоцветных нами
была проведена серия опытов, в которых в качестве модифицирующего
гамма-облучение фактора применялось воздействие супероптимальными
температурами.

В табл. 5 приведены результаты нескольких опытов по обработке
семян трех сортов ярового painca (’Регина ll’, ’Итальянский’ и ’Марок-
ко’) супероптимальными температурами. Воздушно-сухие семена рапса
прогревались в термостате в течение 30 или 60 мин при температуре
60 °С. В одном из опытов прогревание проводилось как до, так и после
облучения семян рапса летальной дозой гамма-лучей (300 /ср).

Результаты опытов показали, что прогревание семян существенно
снижало частоту СРКТ у проростков по сравнению с непрогретым конт-
ролем. Длительное прогревание семян сорта ’Регина ll’ (60° в течение
60 мин) в большей мере снижало частоту СРКТ, чем прогревание се-
мян этой же температурой, но в течение 30 мин. Прогревание, про-
веденное непосредственно перед проращиванием, более заметно снижа-
ло частоту СРКТ по сравнению с прогреванием, проведенным за

Таблица 5
Зависимость частоты СРКТ у проростков рапса
от обработки супероптимальными температурами

Общее число
Сорт Время Процент просмотрен-
Вариант опыта СРКТ ных

проростков

’Регина 1Г
контроль

12/V 13,2 325

’Регина 1Г
60°С +30 мин
(прогреты 6/V)

12/V 4,6 257

’Регина 1Г
60°С +30 мин
(прогреты 12/V)

12/V 1,7 251

’Регина 1Г
контроль

15/V 8,6 197

’Регина II’
300 кр +60 °С (30 мин)

15/V 38,9 272

’Регина 1Г
60 °С (30 мин)+300 кр

15/V 27,3 289

’Регина 1Г
300 кр

15/V 51,6 219

’Регина 1Г
контроль

8/VI 14,8 352

’Регина 1Г
60 °С -f- 30 мин

8/VI 7,4 348

’Регина II’
60°С + 60 мин

8/VI 4,2 397

’Итальянский’
контроль

16/VI 18,7 848

’Итальянский’
60 °С+ 60 мин

16/VI 8,0 907

’Марокко’
контроль

26/VI 10,9 1374

’Марокко’
60 °С +60 мин

26/VI 7,9 1264
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несколько дней до опыта. Эти данные согласуются с имеющимися в ли-
тературе указаниями на то, что защитный эффект высоких температур
сохраняется в течение некоторого времени после нагревания. Он наблю-
дается, правда, в меньшей степени, через несколько часов после окон-
чания обработки семян высокими температурами (Федин, 1972). Защит-
ный эффект предшествующего облучению нагрева уменьшается с удли-
нением интервала между нагревом и облучением (Бабаян, 1970).

Защитный эффект обработки семян растений повышенными темпе-
ратурами до или после облучения показан в работах многих исследо-
вателей. Смит и Калдекотт (Smith, Caldecott, 1948) установили, что
воздействие высокой температурой на покоящиеся семена гималайского
ячменя до или после облучения Х-лучами уменьшало количество хромо-
сомных аберраций в меристеме корней проростков больше чем наполо-
вину.

Атаяном (1968) отмечалось уменьшение выхода хромосомных абер-
раций у гороха в результате воздействия на покоящиеся семена темпера-
турными шоками (70° в течение 30 мин) непосредственно до и после
облучения.

Согласно данным Бабаяна (4972), кратковременные нагревы воз-
душно-сухих семян пшеницы, ячменя и гороха до температуры 60—90°
в течение 10—30 мин вызывали неспецифическое повышение устойчи-
вости этих семян к рентгенооблучению тепловую закалку. По дан-
ным этого же автора (Бабаян, 1970), кратковременный нагрев воздушно-
сухих п замоченных семян пшеницы до рентгенооблучения снижал
выход аберраций хромосом.

Фединым (1972) было показано, что кратковременные температур-
ные шоки (+6o°) как до, так и после облучения семян ячменя гамма-
лучамп и быстрыми нейтронами уменьшали частоту аберраций хромо-
сом и подавление роста растений, а также повышали степень фертиль-
ности цветков ячменя.

Кулиев с соавторами (1973) применяли температурные воздействия
(60 и 70°) после облучения семян хлопчатника высокими дозами гамма-
лучей (30, 40 и 50 кр) и отмечали снятие повреждающего эффекта
этих доз.

Защитный эффект температурной обработки на горохе прослежен
Гриценко и Сергеевой (1974). Частота клеток с перестройками в конт-
роле была 0,9%, при облучении гамма-лучами в дозе 6 кр она состав-
ляла 32,3%, 20 кр 74,5, 40 кр 88,9%- После тепловой обработки
(60° 1 мин +1,5 ч при 32—34°) наблюдалось существенное снижение
частоты клеток с перестройками в вариантах опыта с гамма-облуче-
нием. Так, в двух последних вариантах число перестроек снизилось
соответственно до 57,5 и 53,6 %.

Результаты опытов Мусаелян (1974) по совместному действию су-
пероптимальных температур и рентгеновских лучей на семена пшеницы
свидетельствуют о том, что устойчивость хромосомного аппарата к рент-
генооблучению значительно повышается благодаря теплообработке,
предшествующей этому воздействию. Обработка семян пшеницы тем-
пературой 70° в течение 10 мин непосредственно перед облучением
вызывала значительное снижение числа аберрантных клеток (47,2%)
по сравнению с контролем (облучение без теплового воздействия
73,5%).

Предполагается, что причинами неспецифического повышения устой-
чивости клеток под влиянием супероптимальных температур могут быть
следующие: усиление процессов, ведущих к восстановлению поврежде-
ний; увеличение концентрации веществ, обладающих антиденатураци-
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онными свойствами; конформационные изменения белковых молекул,
повышающие их прочность к денатурирующим агентам (Sax, Enzmann,
1939; Sax, 1947; Александров, 1963, 1964).

Результаты наших опытов и данные литературы свидетельствуют
о том, что у семян под воздействием кратковременных супероптималь-
ных температур происходит реактивное повышение устойчивости, кото-
рое носит неспецифический характер, то есть в определенной степени
не зависит от природы повреждающих агентов.

Помимо мутагенных факторов (гамма-лучей и химических мутаге-
нов), повышающих частоту СРКТ у проростков крестоцветных, мы ис-
пользовали для обработки семян сланцевое ростовое вещество (СРВ).
Отдельные компоненты сланцевых смол могут оказывать стимулирую-
щее действие на растительные объекты (Реммельг и др., 1969). Семена
четырех сортов рапса в течение 24 ч находились в растворах СРВ из
болгарского месторождения Красава (концентрации 0,1 и 0,5%), отмы-
вались и переносились в стерильную воду для проращивания.

Как можно видеть из данных табл. 6, обработка семян сортов яро-
вого рапса ’Регина 1Г и ’Финский’ раствором СРВ вызывала заметное
повышение у проростков частоты СРКТ. У сорта ’Носовский 9’ не на-
блюдалось существенной разницы между опытом и контролем, а у сорта
’Марокко’ обработка семян СРВ обусловила даже некоторое снижение
частоты СРКТ по сравнению с необработанным контролем.

По-видимому, эти различия в реакции сортов на действие СРВ могут
объясняться как различиями в физиологическом состоянии семян, так
и генетическими особенностями отдельных сортов.

Дополнительно к проведен-
ным ранее опытам по зависи-
мости частоты СРКТ от дозы
облучения (Шнайдер и др.,
1972) нами были продолжены
исследования по определению
зависимости частоты СРКТ от
дозы гамма-облучения. Ре-
зультаты этих исследований
подтвердили установленный
нами ранее экспоненциальный
характер дозовой зависимости
(рисунок). Начиная с 50 —

100 кр, с повышением дозы
наблюдалось возрастание час-
тоты СРКТ, причем при дозе
800 кр частота СРКТ достига-
ла 85%. Существенные колеба-
ния частоты СРКТ отмечены в
интеръале доз от 1 до 50 кр.
Вероятно, что малые дозы об-
лучения могут оказывать как
стимулирующее, так и подав-
ляющее действие на развитие
проростков, в зависимости от
физиологических и генетиче-
ских особенностей объекта, что
выражается в отмеченной раз-
нонаправленности эксперимен-
тальных данных. Эти факты
заставляют пересмотреть во-

Таблица 6

Частота СРКТ у проростков рапса после
обработки семян раствором

сланцевого ростового вещества

Сорт
Вариант

Процент
СРКТ

Общее число
просмотренных

проростков

’Регина 1Г 7,7 309
контроль
’Регина 1Г
СРВ 0,5%

20,7 198

’Финский’ 2,4 288
контроль
’Финский’
СРВ 0,5%

10,5 209

’Носовский 9’ 1,6 238
контроль
’Носовский 9’
СРВ 0,1%

1,4 271

’Носовский 9’
СРВ 0,5%

2,2 265

’Марокко’
контроль

2,5 357

’Марокко’
СРВ 0,1%

0,9 311

’Марокко’
СРВ 0,5%

1,9 258
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Зависимость
частоты СРКТ
от дозы гамма-
облучения.

прос о дозе воздействия и реакции живого организма в связи с явле-
ниями стимуляции и угнетения или роста и торможения. Рядом авторов
установлено на микроорганизмах, растительных и животных объектах,
что с увеличением дозы облучения может наблюдаться появление более
чем одного максимума. Наряду с этим, при воздействии самыми раз-
личными физическими и химическими агентами зачастую происходит
торможение при использовании самых низких доз, до достижения мак-
симума стимуляции (Иванова, 1964, 1966).

В наших опытах с облучением семян крестоцветных гамма-лучами
прослеживается интересная зависимость с повышением дозы облуче-
ния наблюдалось повышение частоты СРКТ и увеличение числа непро-
росших семян. Этот факт указывает на возможную связь радиационных
повреждений семян, вызывающих гибель зародышей, с дегенерацией
участков тканей в корнях проростков, приводящих к возникновению
СРКТ.

Учитывая вышеприведенные данные, дополняющие общую картину
зависимости СРКТ от различных экзогенных воздействий, нельзя не
отметить определенной аналогии между характером изменения частоты
СРКТ и мутагенным действием примененных в наших опытах факторов.
Это сходство еще более усугубляется приведенными в настоящем сооб-
щении данными о защитном действии температурного шока, снимаю-
щего или уменьшающего повреждающий эффект ионизирующей радиа-
ции.

В изучаемом нами материале семенах и развивающихся из них
проростках крестоцветных, преимущественно рапса, в ходе прорастания
идет быстрое размножение клеток корня зародыша и закладка первич-
ных тканей корня. Следовательно, реакция определенной популяции
семян на облучение, проявляющаяся в виде повышения частоты СРКТ,
может рассматриваться как реализация изменений клеток зародыша,
вызванных облучением или любым другим фактором, повышающим час-
тоту СРКТ в последующих поколениях клеток, не подвергавшихся непо-
средственно влиянию этих факторов. В последующих клеточных поколе-
ниях в прорастающем корешке эти изменения выявляются в виде нару-
шения регуляции внутриклеточных процессов, результатом чего и явля-
ется дегенерация или перерождение соответствующих клеток и возник-
новение разрывов тканей. На этот процесс в какой-то мере может вли-
ять то обстоятельство, что составляющие меристематическую ткань
клетки зародышевого корня различаются по радиоустойчивости, наибо-
лее чувствительные из них повреждаются сильнее и при определенных
дозах радиации теряют способность к делению. Не менее существенным
можеl оказаться и тот факт, что под действием излучений различные
инициальные клетки повреждаются в неодинаковой мере, при делении
облученной меристемы могут возникать химеры так наз. радиаци-
онные цитохимеры (Гродзинский, Гудков, 1973).
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Судя по действию мутагенов и защитных факторов, а также по свя-
зи частоты СРКТ со свойствами генома у изучаемых видов, можно
предположить, что механизм СРКТ связан с мутациями соматических
клеток, происходящими с определенной частотой в любой популяции
в зависимости от конкретных свойств генома, что проявляется в спон-
танности и в характерной для различных геномов частоте СРКТ в ис-
ходном контрольном материале наших опытов.

Такое понимание механизма возникновения СРКТ может удовлетво-
рительно объяснить локализацию СРКТ очевидную связь спонтан-
ных разрывов с недифференцированными клетками меристемы, в ходе
развития и размножения которых, по-видимому, и реализуется предпо-
лагаемая соматическая мутация, приводящая к перерождению клетки и
чрезмерному накоплению в цитоплазме специфического вещества в гра-
нулах (Сильвере, Шнайдер, 1973), подобных сферосомам, описанным
в качестве органоидов в молодых тканях растений (Rest, Vaughan,
1972; Werker, Vaughan, 1974).

Путем цитохимического анализа скапливающегося в районе СРКТ
вещества можно, вероятно, более детально определить характер
нарушения регуляции и соответствующей мутации, приводящей к раз-
витию процессов, которые завершаются возникновением разрыва корне-
вой ткани проростков крестоцветных. Реализация данной мутации, по-
видимому, происходит именно на этом этапе развития корневой ткани
проростка, в то время как другие возможные мутации, индуцированные
летальными дозами гамма-лучей, могут проявиться либо в гибели за-
родыша снижении всхожести семян, либо на еще более поздних эта-
пах развития клеток, не затрагивая в этом случае характерного прояв-
ления СРКТ. .
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Tamara SNAIDER, Ants-Peep SlLVERE
RISTÖIELISTE IDANDITE JUUREKOE SPONTAANSEST LÕHENEMISEST

111. Mõnede füüsikaliste ja keemiliste tegurite mõjust perekond Brassica
liikide juurekoe lõhenemise sagedusele

Resümee
Esitatakse katsete tulemused, mis näitavad, et juurekoe spontaanset lõhenemist

(JKSL) esineb mitmel perekond Brassica liigil (rapsil Brassica näpus L. var.
oleifera D. C., olinaeril Brassiccr campestris L., kaalikal Brassica näpus L. var.
rapifera Metz., kapsal Brassica oleracea L., sarepta sinepil Brassica juncea (L.)
Czern., mustal sinepil Brassica nigra Koch, valgel sinepil Sinapis alba L) ja
selle sagedus sõltub nii gammakiirgusest kui ka teistest füüsikalistest ja keemilistest
teguritest, näit. seemnete mõjustamisest keemiliste mutageenidega, superoptimaalsete
temperatuuridega, põlevkivist toodetavate kasvuainetega. Rapsi seemnete kuumutamine
suurendas nende resistentsust teiste tegurite suhtes ning modifitseeris gammakiirguse
toimet, vähendades JKSL-i sagedust.

Esitatakse arvamus, et JKSL-i tekkemehhanism on seotud kiiritatava seemne
juurealge meristeemkoe rakkude somaatilise mutatsiooniga, mis realiseerub idujuurte
teatud arengustaadiumis, põhjustades JKSL-i aluseks oleva rakkude degeneratsiooni.
Sellega kaasneb spetsiifiliste, normaalselt noortes kudedes kirjeldatud sfärosoomidele
sarnaste graanulite moodustumine degenereeruvate rakkude tsütoplasmas.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Eksperimentaalbioloogia Instituut 21. II 1975
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Tamara SHNAIDER, Ants-Peep SILVERE
STUDIES ON SPONTANEOUS FISSURES IN ROOT TISSUES OF

CRUCIFEROUS SEEDLINGS (SFRT).

111. Effects of some physical and chemical factors on the rate of SFRT
in Brassica species

Summary

The results of our experiments indicate that spontaneous fissures in root tissues
of Cruciferous seedlings (SFRT) have been observed in the species of the genus
Brassica (oil rape, oil turnip rape, swede, leaf mustard, black mustard, white mustard,
cabbage) and that the rate of SFRT depends on the effects of gamma-rays, chemical
mutagens, superoptimal temperatures and shale-oil growing substances. The heating
of seeds stimulated the increase of cell resistance in the root tissue of rape and
modified the effect of gamma-irradiation, decreasing the rate of SFRT. The mechanism
of SFRT is probably connected with somatic mutations in the meristematic cells of
the embryonic root, induced by some extremal factors. This results in cell degeneration
and accumulation in the cytoplasm of these cells the specific substances which formed
sphaerosoma-like granules.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Experimental Biology Feb. 21, 1975
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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).
	Untitled
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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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	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОФЕРМЕНТНОГО СОСТАВА ДЕГИДРОГЕНАЗ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Untitled
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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
	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
	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.
	Untitled
	Untitled
	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.
	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.
	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.).
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	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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