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К ВОПРОСУ о связи РАДИО- И ХЕМОУСТОЙЧИВОСТИ
РАСТЕНИЙ С НЕКОТОРЫМИ КЛЕТОЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

В настоящее время вполне ясно, что радиобиологический эффект при
облучении растительного организма складывается под влиянием мно-
гих факторов, одновременно или поэтапно действующих в облученном
организме. Некоторые из этих факторов усиливают проявление радио-
биологических эффектов. К таким (увеличивающим радиочувстви-
тельность растений) относятся, например, высокий уровень предшест-
венников радиотоксинов и высокая активность окислительных систем,
а также сравнительно большой объем хромосомной мишени. Другие
факторы, в частности высокая активность репарирующих ферментов и
наличие эндогенных защитных веществ, а также избыточность генов,
увеличивают радиоустойчивость и препятствуют развитию радиацион-
ного поражения в облученных растениях.

Таким образом, радиоустойчивость растений следует рассматривать
как явление системное. В этом отражаются многие процессы, свойст-
венные разным уровням организации растений. Лучевая реакция начи-
нается с отклонений в молекулярных реакциях, далее проявляется в
нарушении процессов самосборки структур клеток и нарушении регу-
ляции клеточных процессов, онтогенеза, межклеточных взаимодейст-
вий и в инактивации клеток (Кузин, 1970, 1979; Гродзинский, 1979).
Модифицирующие воздействия возможны на каждом из уровней раз-
вития лучевой реакции (Orav, 1965). Радиоустойчивость растений в ко-
нечном счете определяется различным сочетанием указанных выше
процессов.

Из сказанного следует, насколько сложно формирование радиаци-
онного поражения. В течение последних трех десятилетий в литера-
туре опубликованы результаты многочисленных исследований, в кото-
рых сделаны попытки обнаружить какие-либо закономерности, позво-
ляющие прогнозировать радиоустойчивость или конкретного вида, или
больших систематических групп растений. Связь между радиоустойчи-
востью растений и их филогенезом анализируется в работах Е. И. Пре-
ображенской (1967, 1969, 1979 и др.). Большую радиоустойчивость
показывают эволюционно-продвинутые таксоны по сравнению с таксо-
нами, стоящими в основании филогенетического дерева. Для эволюци-
онно-продвинутых таксонов характерно большее содержание в семе-
нах общего азота, сырого белка и низкомолекулярных легкораствори-
мых форм белка. Таким образом, у высших растений определенную
роль в радиоустойчивости играет эволюция белкового обмена.

В поисках возможно точной и при этом простой модели для пред-
сказания радиоустойчивости (-чувствительности) на уровне вида мно-
гие исследователи уделяли внимание в основном некоторым клеточным
параметрам, в частности размерам ядер и интерфазных хромосом как
«чувствительного объема», мишени клетки. Среди многих биологиче-
ских особенностей, повышающих радиочувствительность растений, та-
ких как одноядерность клеток, большое клеточное ядро и высокое
содержание ДНК в ядре, высокое ядерно-плазменное отношение, боль-
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шие хромосомы и небольшое их число, низкий уровень плоидности,
низкое содержание раднозащнтных веществ, многие исследователи
считали самыми существенными именно объемы клеточного ядра и
хромосом.

Данные о связи радиочувствительности растений с размерами хро-
мосом начали поступать в 50-х годах из лаборатории А. Спэрроу в
США. Обобщив материалы более ранних исследований, А. Спэрроу и
его сотрудники пришли к выводу, что особенно чувствительны к облу-
чению виды с крупными хромосомами (Sparrow, Christensen, 1953;
Sparrow, Gunckel, 1956 и др.). В качестве сравнительного критерия в
этих работах принимался «средний условный объем интерфазных хро-
мосом», т. е. объем интерфазного ядра в меристеме корней, деленный
на соматическое число хромосом (2 п) данного вида.

В опытах по хроническому гамма-облучению ряда культурных рас-
тений из разных семейств Н. Нюбом (1957) установил такую же после-
довательность распределения видов по радиочувствительности. Виды с
крупными хромосомами (Lilium , Tradescantia и др.) оказались значи-
тельно более чувствительными к облучению, чем виды с мелкими хро-
мосомами ( Ыпит, Sinapis и др.). Исследования в этом направлении ин-
тенсивно продолжались в 60-х годах (обзор см. Оравидр., 1972). Нако-
пившийся к этому времени материал о связи радиоустойчивости растений
с объемом ядер и интерфазных хромосом, а также собственные резуль-
таты изучения этой связи на 12 видах растений позволили А. Лундену
и Т. Осборну (Lunden, 1964; Osborne, Lunden, 1964) предложить прос-
тую модель для предсказания радиочувствительности на уровне вида.
Для вычисления дозы, подавляющей прирост сухого вещества на 50%
(50%-ная доза подавления) надо знать лишь средний объем ядра:

Большинство работ по изучению коррелятивных связей между клеточ-
ными параметрами и радиочувствительностью проведено на травянис-
тых растениях. Однако существование такой корреляции установлено
и на древесных растениях как у покрытосеменных, так и у голосе-
менных форм (Capella, Conger, 1967; Sparrow и др., 1968).

При изучении устойчивости клеток и организмов к ионизирующим
излучениям одним из наиболее интересных вопросов является зависи-
мость радиочувствительности от степени плоидности клеток. В основ-
ном на сельскохозяйственных культурах, таких как пшеница, ячмень,
рис, гречиха и др., было показано, что с увеличением степени плоид-
ности уменьшается индуцируемая излучениями летальность (Swami-
nathan, Prabkahara, 1960; Matsumura, 1961, 1964, 1966 и др.). Цитоге-
нетические исследования показали, что в клетках полиплоидных орга-
низмов в результате облучения возникает больше перестроек хромо-
сом, чем в тканях диплоидных форм. Был сделан вывод, что защитный
эффект полиплоидности заключается в том, что при наличии дополни-
тельных хромосомных наборов повреждения отдельных хромосом дают
меньший фенотипический эффект. Тем же объясняется и меньшее число
мутаций в потомстве облученных полиплоидов.

Интересные данные получены на плазмодиях слизистых грибов.
Изучение влияния УФ-облучения на одноядерные миксоамебы пока-
зало, что при использовании гаплоидной линии и диплоидных и тет-
раплоидных клонов резистентность к облучению возрастает прямо про-
порционально с увеличением уровня плоидности (Mulleavy, Evans,
1980). Все же следует заключить, что определенного мнения относи-
тельно роли числа наборов хромосом, особенно в пределах одного
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рода, в радиационном поражении растительных организмов пока НО
сложилось. Получено много противоречивых данных, которые свиде-
тельствуют об отсутствии прямой зависимости радиоустойчивости от
плоидности (Bora, 1958; Saric, 1961; Володин, 1967 и др.).

Начиная с 1967 г. опыты по изучению зависимости радиоустойчиво-
сти от параметров клеточного ядра проводятся и в Институте экспе-
риментальной биологии АН ЭССР. На первом этапе работы пришлось
решить некоторые методические вопросы; 1) подбор наиболее адекват-
ного ядерного фиксатора таковыми среди шести изученных оказа-
лись жидкость Ньюкомера и ацеталкоголь (Кальюсте, 1968); 2) экс-
периментальная разработка методики измерений на постоянных и дав-
леных ацетоорсеиновых препаратах, в частности вывод формул для
разных типов ядер при определении их объема на основе двух перпен-
дикулярных друг к другу диаметров. Методические опыты проводи-
лись на разных сортах пшеницы. Впоследствии было проведено три
серии опытов. Первые эксперименты по изучению зависимости между
радиоустойчивостыо и количественными параметрами клетки были
проведены на яровом рапсе и ячмене с целью проверки вышеприведен-
ной формулы Лундена. В качестве показателя чувствительного объема
применялся средний объем условной интерфазной хромосомы. Резуль-
таты опыта дали вполне удовлетворительное совпадение с вычислен-
ными на основе предложенной А. Лунденом формулы значениями,
однако показали и значительное варьирование степени радиационного
поражения в зависимости от условий выращивания, особенно в поле-
вых опытах (Орав и др., 1967).

Для дальнейших экспериментов была избрана группа объектов,
генетически близких, но имеющих разную степень плоидности, разные
размеры ядер и хромосом и значительно различающуюся радиоустой-
чивость. Такими оказались виды и разновидности полиплоидного ряда
пшениц. В опыте изучались радиоустойчивость и клеточные парамет-
ры объемы ядра и клетки, условный объем хромосом и плазменно-
ядерные отношения
ностям 8 видов (Кальюсте, 1972). Определение радиоустойчивости про-
водили в вегетационных опытах (дозы облучения (гамма-лучи) от
10 до 35 кР с интервалами 5 кР), и ЛДSO выводили путем экстраполи-
рования.

Результаты изучения диплоидных пшениц (Г. топососсит) пока-
зали, что между ними имеются весьма значительные различия в радио-
чувствительности. Изученные формы Т. топососсит две формы
var. flavescens разного происхождения и одна var. laetissimum по-
казали четкую зависимость радиочувствительности от объема ядра.
Среди тетраплоидных пшениц радиоустоичивость изученных форм
Т. dicoccum варьирует меньше, средняя ЛДSO вида практически совпа-
дает со средней ЛДSO всей тетраплоидной группы, если в эту группу
не включать Т. timopheevi. ЛДSO представителя этого вида (var, viticu-
losum) была около 35 кР. И по данным других авторов, этот вид зани-
мает среди пшениц особое место как по высокому иммунитету и дру-
гим особенностям, так и по плохой скрещиваемости с другими видами
пшениц.

При близких размерах хромосом формы Т. carthlicum обладают
весьма большими различиями в радиочувствительности
Примерно равны и имеют одно и то же направление эти различия у
разновидностей вида Т. durum melanopus и candicans. Только у
этого вида среди тетраплоидов имеется пропорциональная зависимость
радиоустойчивости (ЛДSO) от среднего объема интерфазной хромо-
сомы. У гексаплоидных видов и разновидностей картина исследуемых
нами явлений самая разнообразная. У форм вида sphaerococcum с
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близкими размерами хромосом имеются значительные различия по
ЛДзо. На равном с ними уровне радиоустойчивости находится Т. spelta

. (var. coeruleum) , имеющая значительно более мелкие хромосомы.
С целью установить наличие (или отсутствие) коррелятивных свя-

зей между радиочувствительностью и размерами хромосом и ядер
представляло интерес сопоставление этих показателей. Были опреде-
лены коэффициенты корреляции между средними объемами интерфаз-
ных хромосом и плазменно-ядерным отношением, с одной стороны, и
показателями радиационного поражения, с другой. Существенные кор-
реляции между средними объемами хромосом и показателями радио-
чувствительности имели место на диплоидном уровне (объем хромо-
сомы и ЛДSO —0,976; объем хромосомы и процент аберраций 0,936
при дозе 10 кР и 0,977 при дозе 25 кР; объем хромосомы и процент
всхожести при всех дозах облучения показал отрицательную корреля-
цию не ниже —0,891). Наличие отрицательной корреляционной связи
между средним условным объемом хромосомы и такими показателями
радиочувствительности, как ЛДSO и процент всхожести облученных
семян говорит о том, что диплоидные формы пшеницы с более круп-
ными хромосомами действительно чувствительнее, чем формы с мень-
шими размерами хромосом.

На тетраплоидном уровне не установлено зависимости радиочувст-
вительности от среднего объема ннтерфазного ядра. Различия в сред-
них объемах хромосом в этой группе весьма небольшие, что затруд-
няет выявление корреляционных зависимостей. Четкой связи между
радиочувствительностью и объемом хромосомы не наблюдалось также
в группе гексаплоидных пшениц. У Т. sphaerococcum две разновидно-
сти rubiginosum и globosum, по нашим измерениям, имели оди-
наковый объем хромосомы (~38 мкм3 ), однако по радиочувстви-
тельности они весьма сильно отличались друг от друга (ЛДSO соот-
ветственно 18 и 30 кР). У разновидности tumidum, имеющей наиболь-
ший объем хромосомы (~42 мкм3), ЛДSO оказалась средней (~23 кР).

Между плазменно-ядерными отношениями и показателями радиа-
ционного поражения существенные корреляции также имели место
только на диплоидном уровне (плазменно-ядерное отношение и ЛДSO
—0,996; плазменно-ядерное отношение и процент ана- и телофазных
нарушений 0,937 при 25 кР) . На полиплоидном уровне корреляции не
наблюдались.

Таким образом, результаты наших опытов подтверждают правиль-
ность физиологического, структурно-метаболического подхода к радиа-
ционному поражению. Сравнительно простые и генетически близкие
геномы разновидностей Т. monococcum, у которых можно предпола-
гать сходную картину клеточного метаболизма вообще и образование
токсических продуктов под действием облучения в частности, и кото-
рые при этом имеют различающиеся объемы клеточных ядер, показы-
вают зависимость радиобиологических эффектов от объема ядерной
мишени. Такая зависимость исчезает с усложнением генома при уве-
личении плоидности и прибавлении новых исходных геномов.

В овете результатов вышеописанных опытов представляло интерес
сравнение радио- и хемочувствительности диплоидной и аутотетрапло-
идной гречихи, семена которых были получены от В. В. Сахарова.
В опыте применялись стареющие (8-летние) и свежерепродуцирован-
ные семена. Семена подвергали или гамма-облучению (дозы 4 и 8 кР),
или обработке диметилсульфатом (ДМС) (концентрации 0,005 и
0,02%), или же комбинированной обработке ДМС после гамма-облу-
чения дозой 4 кР.

Результаты опыта по критерию всхожести семян приведены в
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табл. 1. По поведению контрольных семян видно, что всхожесть за
8 лет сильно снижается. Как было показано ■ уже В. В. Сахаровым,
у тетраплоида снижение всхожести происходит значительно медленнее.
В то же время всхожесть свежеразмноженных семян у тетраплоидной
гречихи несколько ниже, чем у диплоидной формы. Интересно отме-
тить, что на диплоидные стареющие семена облучение оказывает ста-
тистически доказанное стимулирующее действие. Картина подавления
всхожести по мутагенным воздействиям у стареющих семян анало-
гична картине у ди- и тетраплоида.

Обработка ДМС оказала подавляющее действие на прорастание
стареющих семян, также как и комбинированная обработка, при этом
эффекты комбинированной обработки были близки к эффектам обра-
ботки ДМС.

Цитологическими исследованиями показано, что хромосомный
аппарат тетраплоидной гречихи вполне стабилизировался в резуль-
тате продолжительного отбора на фертильность, и хромосомных ано-
малий не наблюдается. В ходе стабилизации тетраплоидного ядра
происходила более плотная упаковка ядерного материала. Средний
объем интерфазного тетраплоидного ядра в корневой меристеме, по
нашим измерениям (табл. 2), составляет 167% объема диплоидного
ядра, т. е. он значительно меньше ожидаемого двойного объема.
В связи с этим средний условный объем интерфазной хромосомы тет-
раплоидной гречихи составляет 83% объема хромосомы диплоидной
формы. Объем тетраплоидной клетки превышает объем диплоидной
на 55%• Таким образом, размеры чувствительных объемов у тетрапло-
идной гречихи значительно меньше, чем у диплоидной.

Результаты опыта с гречихой ввиду ограниченного объема и невы-

Таблица У
Процент йсходов у ди- и тетраплоидной гречихи

на восьмой день прорастания после облучения и (или)
обработки диметилсульфатом

Диплоидные Тетраплоидные
Примененное семена семена

врздействие
Старею-

щие Свежие Старею-
щие Свежие

Облучение 4 кР 20 88 41 81
Облучение 8 кР 23 89 47 85
ДМС 0,005% 10 90 12 86
ДМС 0,02% 0 89 7 79
4 кР + ДМС 0,005% 7 95 15 81
4 кР + ДМС 0,02% 3 78 11 93
Контроль 7 88 43 79

Таблица 2
Количественные характеристики клеток ди- и аутотетраплоидной гречихи

Показатель
Степень плоидности

Отношение
2 п 4 п

2 л/4 п

Средний объем клетки
Средний объем ядра
Средний объем интерфазной

хромосомы

371 2zt67,7
946+18,2

59,1 + 1,14

5752+106
1577+22,4

49,3+0,70

1,00/1,55
1,00/1,67

1,00/0,83
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Соких доз облучения, обусловленных присутствием стареющих семян,
с точки зрения сравнения радиоустойчивости диплоидной и тетрапло-
идной форм малоинформативны. Однако, результаты сравнения пара-
метров ди- и тетраплоидного ядра служат косвенным доказательством
того, что относительная защищенность полиплоидной хромосомы мо-
жет быть основана на ее более плотной упаковке.

В итоге можно сказать, что величина ядер и средний условный
объем хромосомы играют некоторую роль в генетической детермина-
ции радиоустойчивости у растений. Однако при применении ядерных
количественных показателей для приблизительной оценки радиочувст-
вительности любой конкретной формы или вида следует учесть, что
при сложных геномах полиплоидных организмов могут оказаться ре-
шающими другие детерминирующие факторы и сложные взаимоотно-
шения между ними. В таких случаях ориентировочные оценки радио-
устойчивости могут оказаться неправильными.
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Helja RAUK
TAIMEDE RESISTENTSUS KURGUSTE JA KEEMILISTE MUTAGEENIDE SUHTES

NING SELLE SEOSED MÕNEDE RAKUPARAMEETRITEGA

Artiklis on käsitletud taimede kiirgusresistentsusega seotud probleeme, eriti kiirgus-
tundlikkuse prognoosimise võimalusi. Lähemalt on vaadeldud kiirgustundlikkuse sõltu-
vust rakkude ploidsusastmest ning rakutuuma suurusest ja kromosoomide keskmisest
tinglikust mahust (nisu polüploidse rea näitel). Kiirguskahjustuse astme sõltuvust raku-
tuuma ja kromosoomi mahust täheldati ainult diploidsete nisude suhteliselt lihtsate
genoomide puhul. Diploidse ja autotetraploidse tatra resistentsus gammakiirguse ja
keemilise mutagee.ni dimetüülsulfaadi ning nende koosmõju suhtes sõltus ploidsusast-
mest suhteliselt vähe. Suuri erinevusi täheldati aga di- ja tetraploidsete tatraseemnete
vananemises.

Hei ja RAUK
ON THE PLANT TOLERANCE TO RADIATION AND CHEMICAL MUTAGENS

IN CONNECTION WITH SOME CELL PARAMETERS
In the paper, the problems of the radiotolerance of plants have been dealt with, and
attempts have been made to find possibilities for predicting the radiosensilivity of
plants. The dependence of radiosensitivity on the ploidy level as well as the nuclear
and chromosome volumes of a polyploid series of wheat has been described. The
degree of radiation damage depended on the nuclear volume only on the diploid level.
The tolerance of diploid and autotetraploid buckwheat to gamma-radiation and dimethyl-
sulphate did not depend on the level of ploidy. Significant differences were observed in
the ageing of di- and tetraploid seeds of buckwheat.
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	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
	Untitled

	TÖÖSTUSMAASTIKU PINNASE MIKROFLOORA
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	Untitled
	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Eerik Kumari 70
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	ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ
	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.

	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
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	ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Untitled
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	ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’, ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНА Lr23, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
	Untitled


	О РОЛИ ШИКИМАТНОГО ПУТИ В ФОТОСТИМУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
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	ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1981. aasta 24. novembri OTSUS
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA-ALASTE UURIMISASUTUSTE KOOSTÖÖST TEISTE LIIDUVABARIIKIDE TEADUSKOLLEKTIIVIDEGA
	Contribution

	ДЕЙСТВИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ СЕРОТИНА И ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЛИМФОКРОВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
	Untitled
	Untitled

	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
	Untitled
	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
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	РИТМЫ СЕРДЦА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВО ВРЕМЯ ДИАПАУЗЫ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.

	THE EFFECTS OF PROSTAGLANDINS E2 AND F2* ON THE CENTRAL AND PERIPHERAL LEVELS AND THE TURNOVER OF BIOGENIC AMINES
	Untitled
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	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
	Untitled
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	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСК-ДСН-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ХЛОРОПЛАСТОВ
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).

	УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЛИВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИРОВАНИЯ И ИНДЕКСЫ ТРОФНОСТИ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Untitled
	ЛИМФОЦИСТОЗ У КАМБАЛ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Akadeemia aastakoosolekult
	Eesti NSV teaduste akadeemia üldkogu 1982. aasta 23. märtsi OTSUS
	Chapter
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1981. AASTA TEGEVUS JA 1982. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Illustrations
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	Рис. 2. Lanceimermis fontinalis sp. n., 5 r.
	Рис. 3. Lanceimermis lõnga sp. n., $ r.
	Рис. 4. Limnomermis stenoloba sp. n., $
	Рис. 5. Limnomermis acutiloba sp. n., 9
	Рис. 6. Limnomermis (?) chordata sp. n., $
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
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	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
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	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.
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	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
	Untitled
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	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.
	Untitled
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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