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УДК 632.651

Ану РИЙСПЕРЕ

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ВЫРАЩИВАНИЯ
РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЬНОЙ

НЕМАТОДЫ

Из экологических факторов, влияющих на взаимоотношения фитоне-
матод и их растений-хозяев, наиболее изученным является температур-
ный. Как известно, картофельная нематода Globodera rostochiensis при-
способлена к прохладному климату («kühlstenotherm») (Kämpfe, 1962),
температуры выше ЗОТС начинают тормозить развитие личинок (Fen-
wick, 1951; Kämpfe, 1962). Оптимальными для их развития считают 16—
24°С (Trudgill, 1970; Franco, 1979; Ferris, 1957), для движения личинок
в почве и инвазии в корни 15—16 Р С (Foot, 1978; Franco, 1979), для
вылупления яиц 21 —25'°С (Ellenby, Smith, 1975).

При изучении приспособляемости нематод к температурным условиям
среды пользуются термином «heat unit», т. е. температура выше 10Р С,
действующая в течение часа, считается эффективной единицей количе-
ства тепла (Dropkin, 1963). Установлено, что нематоды испытывают на
различных стадиях развития различную потребность в количестве тепла.
Например, самого большого числа «heat unit» требует завершение стадии

(Heterodera schachtii ) (Griffin, 1982).
Температурные условия среды оказывают на хозяино-паразитные

отношения нематод и их растений-кормителей большее влияние, чем все
остальные экологические факторы. Есть данные о потере устойчивости
к галловой нематоде некоторых сортов томата при повышении темпера-
туры среды от 28 до 30°С (Dropkin, 1969; Araujo и др., 1982), а также к
стеблевой нематоде сортов люцерны при температуре выше 30 °С
(Grundbacher, Stanford, 1962). Предполагается, что повышение темпе-
ратуры вызывает определенные сдвиги в метаболизме растений, в
результате чего улучшаются условия питания паразитов (Heitefuss,
1966). Условия среды, влияющие как на развитие и размножение нема-
тод, так и на состояние растения-хозяина, объясняют различия в потреб-
ности оптимальных температур для отдельных видов нематод (Wallace,
1963).

Настоящая статья служит продолжением наших работ по изучению
роли функционального состояния хозяина на хозяино-паразитные отно-
шения между растениями и нематодами (Рийспере, 1988, 1989). Здесь
представляются результаты вегетационных опытов по изучению влияния
различных температурных режимов на развитие и размножение карто-
фельной нематоды в восприимчивом и устойчивом сортах картофеля.

Материал и методика

Опыты в песчаных культурах (Рийспере, 1979) проводили в двух
вегетационных камерах с температурой воздуха 21—27 °С и 11—l7 °С
(в песке среднесуточные температуры 23—25°С и 12—15,5°С соответ-
ственно) (рис. 1).

Кроме этих двух вариантов использовали предварительно охлажден-
ный питательный раствор, при помощи которого достигались среднесу-
точные температуры песка от 10,3 до 12,7/°С (третий вариант). Расте-
ния восприимчивого сорта 'Сулев' и устойчивого к патотипу Rol сорта
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Среднесуточные температуры в вегетационных сосудах на протяжении опыта. 1 23
25 °С; 2 12—15,5 °С; 3 10,3—12,7°С.

'Спекула' заражали личинками картофельной нематоды по стандарти-
зированной нами методике (Рийспере, 1979). Растения до заражения
выращивали в песке при температуре 23—25 <O С, после 4-дневной инку-
бации растения с личинками распределяли по вариантам с указанными
температурными режимами. Измерение температуры в вегетационных
сосудах производили три раза в день. После окончания опыта (26 дней)
растения взвешивали, корни фиксировали в смеси этанол—уксусная
кислота—формалин —вода (15:1:6:40) и окрашивали кислым фукси-
ном в лактофеноле. В корнях подсчитывали количество нематод по ста-
диям развития. Во всех вариантах опыта участвовало по 8 растений.
Результаты анализа обрабатывали статистически методом дисперсион-
ного анализа, достоверность различий между вариантами определяли по
F-критерию.

В целях установления функционального состояния растений при ука-
занных температурных режимах параллельно выращивали и незаражен-
ные растения. В незаряженных корнях измеряли активность перокси-
дазы (колориметрически по окислению гваякола), содержание раствори-
мого белка и нитратного азота (колориметрически с реактивом Фолина
и дисульфофенольным методом соответственно). Активность энзима
определяли в свежем материале, содержание белка и нитратов в замо-
роженных жидким азотом корнях.

Результаты опытов

Наиболее благоприятные условия для развития картофельной нема-
тоды в растениях картофеля зафиксированы при температурах 23—25 °С
(табл. 1). Понижение температуры вызывало увеличение соотношения
самцы/самки среди инвазированных личинок. Непосредственное влияние
температуры отражалось и на скорости развития нематод. При 12—
15,5°С и 10,3—12,7'°С существенно замедлилось формирование адуль-
тов. Хотя личинкам картофельной нематоды характерна выносливость в
отношении низких температур, однако, несмотря на замедленное разви-
тие число особей в корнях не уменьшалось. Для сравнения приведем
пример о влиянии соответствующих температур на развитие клеверной
нематоды (Рийспере, Роосма, 1985). Так при 12— число нематод
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в корнях белого клевера уменьшилось в шесть раз по сравнению с их
численностью при температурах 25—25°С. Выражая наши температур-
ные условия в «единицах тепла», получим соответствующие числа: ре-
жим 23—25'°С
1872.

Опубликованные данные о различной потребности личинок в энер-
гии для совершения отдельных стадий развития подтверждаются и
результатами наших опытов с картофельной нематодой. Понижение
температуры сказывается прежде всего на формировании самок уже в
стадии J IV. При этом представляет интерес доля стагнирующих особей
среди самок и самцов: при 23—25'°С соответственно 0 и 0%; 12—15,5°С

В проведенных нами опытах количество нематод в корнях устойчи-
вого сорта 'Спекула' при режимах 12—15,5°С и 10,3—12,7°С увеличи-
лось, увеличилось также число развивающихся в адультные самцы особей.
Вто же время растения этого сорта не потеряли своей генетической
устойчивости к патотипу Ro 1, а именно, среди развивающихся личинок
самок не образовалось. Интересно отметить, что такое же явление
повышение зараженности генетически несовместимых растений на-
блюдалось и в опытах с клеверной нематодой (Рийспере, Роосма, 1985).
При температурах 12—15,5 Р С зараженность устойчивого розового кле-
вера 'Йыгева 2' повысилась более чем в 4 раза, причем развитие личи-
нок остановилось в стадии J IV. В связи с вышеизложенным следует еще
раз остановиться на уже упомянутом нами двухфазовом характере фор-
мирования взаимоотношений между нематодами и их растениями-хозяе-
вами, который заключается в следующем: закладка питательных отно-
шений, зависящая больше от физиологического состояния растения-
хозяина, и дальнейшее развитие личинок, особенно формирование
самок, определяются генетической совместимостью паразита и хозяина
(Рийспере, 1988).

Данные о функциональном состоянии растений-хозяев (табл. 2) пока-
зывают, что понижение температуры не вызывает задержки роста кар-
тофеля, наоборот, при охлаждении питательного раствора (режим 10,3—

12,7°С) рост надземных частей даже стимулируется. Активизация мета-
болизма корней при понижении температур выражается в увеличении

Таблица I
1 Развитие картофельной нематоды при различных

температурах в среде корней

Количество нематод в 8 растениях Сырой вес
одного

растения, гСреднесуточ- Личинки Самцы Самки
ные темпера-

туры песка Всего
II ст. III ст. IV ст. Адуль

ты IV ст. Моло-
дые

Цис-
ты

Надзем-
ные
части

Корни

'Сулев'
23—25 °С
12—15,5 °С
10,3—12,7 °С

1816
1750
1825

—

4
5

616
1073

163
324
187

7
295
150

54
509**
410**

1592
1

3.09
3.09
5,56**

3,59
3,85
2,46

'Спекула'
23—25 °С
12—15,5 °С
10,3—12,7 °С

94
305*
234

—

4
2

35
89

92
270
141

—

—

— 3,47
1,73**

4,64*

2,95
3,17
5,94*

* Р =0,05.
** Р =0,01.



24

биомассы и повышении содержания растворимого белка, хотя, в то же
время, повышение активности «аварийного энзима», пероксидазы, сви-
детельствует о накоплении интермедиатов, т. е. о задержке в некоторых
путях синтеза и о сдвигах в метаболизме корней. Увеличение содержа-
ния растворимого белка и активности пероксидазы рассматривают как
процесс адаптации растений к низким температурам (Родченко и др.,
1988). Однако необходимо отметить, что повышение активности перокси-

дазы в корнях устойчивых растений не является препятствием для уве-
личения зараженности корней при пониженных температурах. Под-
тверждением этого факта является отсутствие связи между нематодо-
устойчивостью растений и активностью указанного энзима.

Имеются ссылки на одновременное повышение интенсивности син-
теза белка и увеличение содержания аланина и аспарагина в корнях при
понижении температуры от 25 до 12°С (Алехина, Клюйкова, 1983; Але-
хина, Ширшова, 1985). Оба эти явления связывают с обогащением кор-
ней нитратами в результате уменьшения интенсивности транспирации в
условиях пониженных температур (Алехина, Клюйкова, 1986). Инте-
ресно отметить, что многократное повышение содержания нитратов в
корнях при температурном режиме 10,3—12,7°С имело место и в наших
опытах. Это явление можно объяснить не только уменьшением восстано-
вительной способности корней при понижении температур, но и умень-
шением оттока нитратов в надземные части. Полученные нами данные
позволяют заключить, что метаболическая активность корней карто-
феля при пониженных температурах не подавлялась, в связи с чем
создавались необходимые условия для питания этих биотрофных нема-
тод. Резкое уменьшение числа самок в восприимчивых растениях при
температурном режиме 12—15,5°С является следствием недостаточной
обеспеченности личинок тепловой энергией, необходимой для заверше-
ния развития самок и образования яиц.

В этой связи представляет интерес вопрос о зависимости генетиче-
ской устойчивости растений от температурных условий среды (Drop-
kin, 1969; Araujo и др., 1982). В наших опытах с картофельной немато-
дой генетическая устойчивость сорта 'Спекула' к патотипу Rol (ген Hi)
сохранилась во всех испытанных вариантах. Максимальные температу-
ры в субстрате не превышали 26,5 °С. Расоспецифическая устойчивость
этого сорта также сохранилась в опытах, проведенных нами в вегета-

Влияние температурной среды корней на физиологическое
состояние незараженных растений картофеля

Таблица 2

Среднесуточные
температуры песка

Сырой вес одного
растения, г Актив-

ность
перокси-
дазы, Е

Раствори-
мый белок,

мг/1 г
сырого

веса

Нитратный
азот,
мг/1 г
сырого

веса
Надземная

часть Корни

'Сулев'
23—25 °С 3,76 2,97 0,600 0,93 5,3
12—15,5 °С 2,89 2,62 0,695
10,3—12,7° 6,26* 3,42 0,870 1,18 15,9

'Спекула'
23—25 °С 2,71 2,20 0,585 0,62 6,9
12—15,5 °С 2,87 2,77 0,942 1,24 7,8
10,3—12,7 °С 6,11* 2,86 0,985 1,18 17,5

* Р =0,01.
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ционном домике при температуре субстрата до 32°С. Эти данные дока-
зывают независимость данного типа устойчивости растений картофеля,
сообщаемой геном Hi, от температуры. Однако в случаях потери устой-
чивости растений томата к галловой нематоде при температуре 30 °С
имеется в виду не абсолютная устойчивость (полное отсутствие нового
поколения), а частичная: в корнях погибло около 90% особей, остальные
развивались до адультной стадии и дали новое поколение. Таким обра-
зом, эти растения можно считать слабовосприимчивыми. По данным
литературы, взаимоотношения между паразитом и хозяином подчи-
няются экзогенным воздействиям только при совместной комбинации,
т. е. при генетически определенной восприимчивости хозяина (Heitefuss,
1966). Молекулярные основы изменений устойчивости растений к пара-
зитам следует искать в конформационных изменениях белковых моле-
кул, происходящих под влиянием повышения температуры до опреде-
ленного предела. Изменения конформации белковой молекулы, часто
весьма незначительные, могут существенно отражаться на скорости ее
протеолитического гидролиза (Александров, 1975). При умеренной дена-
турации (30°С) белки могут стать более доступными для разлагающих
энзимов паразита (Жоли, 1968). В связи с этим необходимо сослаться
на работу, в которой установлено наличие у фитонематод нескольких
электроморф расщепляющих энзимов (аллоэстераз), различающихся по
термоустойчивое™, а также по требуемому количеству активационной
энергии (Janati и др., 1982). Последнее обстоятельство делает питание
нематод зависящим от температуры среды.

Выводы

1. Развитие и размножение картофельной нематоды протекает опти-
мально при температурах 23—25°С. Хотя картофельная нематода при-
способлена к прохладному климату, ее развитие существенно замед-
ляется при понижении температур до 10—15'°С.

2. Температура среды влияет на развитие нематод как непосред-
ственно, обеспечивая их необходимой для морфогенезиса тепловой
энергией, так и косвенно (через процессы питания), обеспечивая
расщепляющие энзимы требуемым количеством активационной энергии
и вызывая конформационные изменения в белковых компонентах расте-
ния-хозяина.

3. Абсолютная расоспецифическая устойчивость сортов картофеля
к патотииу Rol под действием температур не изменяется, что подтвер-
ждается независимостью этого типа устойчивости от физиологического
состояния растения-хозяина,. При условиях, способствующих питанию
нематод, их число повышается и в устойчивых растениях, но, несмотря на
это личинки не способны завершить полный цикл развития. На основе
этого можно заключить, что расоспецифическая устойчивость в данном
случае имеет не количественный, а качественный характер.
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Anu RIISPERE
PEREMEESTAIME TEMPERATUURIREŽIIMI MÕJU KARTULI

KIDUUSSI ARENGULE
Kartuli kiduussiga ( Globodera rostochiensis , patotüüp Rol) nakatatud kartulitaimi

(sordid 'Sulev' sustseptiilne, 'Spekula' patotüüp Rol suhtes resistentne) kasvatati
liivkultuuris järgmiste temperatuuride juures (keskmine ööpäevane temperatuur liivas):
23—25 °C, 12—15,5°C, 10,3—12,7°C. Kartuli kiduussi arenguks ja paljunemiseks osutus
optimaalseks temperatuur 23—25 °C, peremeestaimede kasvatamisel madalama temperatuuri
juures vastsete areng aeglustus ning emasisendite moodustumine pidurdus. Peale otsese
toime mõjutab keskkonna temperatuur nematoodide arengut peremeestaime füsioloogilise
seisundi kaudu. Temperatuuri langedes suurenes resistentsete taimede nakatuvus ning
adultsesse staadiumi jõudnud isaste arv juurtes. Seejuures aga ei kaotanud sort 'Spe-
kula' oma rassispetsiifUist resistentsust patotüüp Rol suhtes, s. t. ei moodustunud emas-
isendeid.
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Anu RIISPERE
THE INFLUENCE OF TEMPERATURE REGIME OF THE

HOST ON THE DEVELOPMENT OF POTATO CYST NEMATODE
The potato plants (cv. 'Sulev' susceptible, cv. 'Spekula' resistant) infected with

the larvae Globodera rostochiensis pathotyp Rol were grown in sand cultures at tempe-
ratures 23—25°, 12—15.5° and 10.3—12.7 °C (diurnal means in sand). The highest repro-
ductive rate of nematodes was recorded at 23—25 °C, at lower temperatures the rate of
development of juveniles became retarded and the formation of females was inhibited.
In addition to the direct effect of temperature upon the development of nematodes, the
latter is also influenced by the physiological state of the host plant. The increased
invasion of larvae into roots of resistant plants is observed at 12—15.5° and 10.3—12.7 °C,
but still the development of juveniles was inhibited in the stage JIV and only males
were formed. It is suggested that the race-specific resistance of cv. 'Spekula' is not
affected by temperature regime.
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	Fig. 1. Reaction to APase after Gomori in tissue cysts of 5. bovicams. A weak reaction can be seen in the cyst wall (cw) and septa (s). The staining of the host tissue (HI) and cyst stages (CS) is caused by light green understaining. Magnification 40x3.2x2.5. Fig. 2. Same as Fig. 1. Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 3. Reaction to ATPase in cyst stages (CS), septa (s) and cyst wall (cw) is comparable to that in the host tissue (FIT). Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 4. Reaction to GOPase is seen in the cyst stages (CS), septa (s) and cyst wall (cw). Reaction in the host tissue (FIT) is extremely weak. Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 5. The Gomori reaction to AcPase can be seen in septa (s) and cyst wall (cw). The staining of cyst stages and host tissue is caused by light green understaining. Magnification 40x3.2x2.5. Fig. 6. Reaction to AcPase is seen in the outer membrane of the cyst wall (me), in the cyst wall (cw) and septa (s). In cyst stages the reaction is seen on the membranes of the inner membrane complex (i). In the metrocyte (MC) the reaction is seen also in the vacuolar structures (V). The reaction is also seen in the places of degenerative processes (DP). Magnification 7500 –
	Fig. 7. The reaction product of AcPase is seen in the cyst wall protrusions (cp), on the membrane of the cyst wall (me), in the cyst wall (cw), and in the cyst stages around the micronemes (mn). Magnification bOOOX. Fig. 8. A reaction on the inner membrane complex (i) of the apical part of a mcrozoile, in the ducts of the rhoptries (rd), on the rhoptry (ro) surface and around micronemes. Magnification 7000 X. Fig. 9. Reaction in the mitochondrion cristae (M). Magnification 13000 X.
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	Рис. 3. Р. supina. Рис. 5. Р. fruiicosa.
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	Рис. 6. Р. leucQOöU tana.
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	Рис. 9. Я subarenarla, Рис. 11. Я bit иг со. Рис. 10, Я crafttziL
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	Рис. 18,'AlchemiHa wichurae.
	Рис.2o.Rosa mojalis. – POc. 22. Sanouisorba officinalis,
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	Рис. 19 .FKJpendula и (maria. Рис. 21. Agriroonia eupaforia.'
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	Fuc, 25. Р. argentea.
	Рис. 24. Р. доШЬасЫК
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	Рис. 26. Р. arenaria. Pup, ZZ Р argentea. Рис, 28. R arg&nt&a.
	Рис. 23. Р. goidbachil.
	Рис. 31, R taöernaemontani.
	■Рис. 33. Р. anserine. ■■
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	Рис.32.R erecta.
	Рис. 30. P. crantzii. Рис. 34- Я fru'tJcosa.
	THE RELATIONSHIPS BETWEEN PROTOZOA AND VIRUSES 4. PROTOZOA AS HOSTS OF MAMMALIAN VIRUSES
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	DIFFERENT APPROACHES TO AND RECENT DEVELOPMENTS IN THE SYSTEMATICS AND CO-EVOLUTION OF THE FAMILY HETERO DERI DAE (NEMATODA : TYLENCHIDA) WITH HOST PLANTS
	Fig. 1. Phylogenetic tree of the subfamilies and genera of the family Heteroderidae (after Wouts, 1985).
	Fig. 2. Host specificity of the species of Heteroderidae with respect to plant groups in accordance with phylogenetic relations of the orders of angiosperms as outlined by Grossgeim (1945). After Krail, 1989 (emend.).
	Fig. 3. Host specificity of the species of Heteroderidae with respect to plant groups in accordance with phylogenetic relations of the orders of angiosperms as outlined by Takhtadzhyan (1970). After Krail, 1989 (emend.).

	NEW RECORDS OF MYXOMYCETES IN ESTONIA
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	A LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF DEGENERATING SARCOCYSTIS BOVICANIS TISSUE CYST FROM BOVINE HEART
	Fig. 1. A degenerating tissue cyst of Sarcocystis bovicanis. On the poles of the cyst (C) the infiltration of host cells (ih) into the muscle tissue (HT) is seen. Magnification 10x3.2x2.5. Fig. 2. A fragment of a tissue cyst divided by septa (s) to chambers where some cyst stages (CS) can be seen including the mctrocytes (me). The cyst is surrounded by a layer of dense material (DM). Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 3. The cyst wall (cw) is covered by a layer of dense material. The material of the cyst wall and the septa (s) have become diffuse. A group of degenerating metrocytes (me) can be seen. Magnification 2000 X. Fig. 4. Around the cyst the remainders of degenerating myofibers (HT) can be seen with the proposed Z-discs (Z) and the covers of the host cell (he). A lot of collagen fibers (F) are seen in the host tissue. Magnification 3500 –
	Untitled
	Untitled


	Illustrations
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	Динамика численности гетеротрофных микроорганизмов в микроэкосистеме (/ и 2 номера вариантов, N количество клеток в мл).
	Среднесуточные температуры в вегетационных сосудах на протяжении опыта. 1 23 25 °С; 2 12—15,5 °С; 3 10,3—12,7 °С.
	Рис. 1. Расположение биостратиграфически изученных озер и болот на о-ве Сааремаа. А граница Анцилового озера; L Литоринового моря, him Лимниевого моря (по X. Кессел), озера: 1 Каруярв; 2 Мудаярв; болота: 3 Пелисоо; 4 Ярвесоо; 5 Охтья; 6 Питкасоо.
	Рис. 2. Расположение геологического разреза и биостратиграфическн изученных скважин на озере Каруярв. 1 береговой уступ; 2 береговой вал, 3 скважины; 4 биостратиграфически изученные скважины.
	Untitled
	Рис. 3. Геологический разрез донных отложений оз. Каруярв (местоположение см. рис. 1). ,1 сапропель; 2 сапропель с субфоссильными моллюсками; 3 тонкие прослои сапропеля и озерной извести; 4 алеврит; 5 гравий; 6 морена. Рис. 4. Геологический разрез болота Пелисоо. 1 заторфованная почва; 2 верхо-РЫЙ торф; 3 низинный торф; 4 сапропель; 5 озерная известь; 6 песок; 7 куски древесины; 8 песок с крупным детритом.
	Рис. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма болота Пелисоо. Анализы А. Сарв. 1 сфагново-пушицевый торф; 2 гипново-тростниковый торф; 3 тростниковый торф; 4 сапропель; 5 озерная известь; 6 глинистый песок; 7 пыльца сосны; 8 березы; 9 ели 10 ольхи; ,11 широколиственных пород; 12 древесных пород; 13 травянистых растений; 14 споры.
	Рис. 7. Спорово-пыльцевая диаграмма донных отложений оз. Каруярв (Анализы А. Сарв). 1 вода; 2 сапропель; 3 известковистый сапропель; 4 песчанистый сапропель; 5 песок; 6 пыльца сосны; 7 березы, 8 ели, 9 ольхи, 10 широколиственных пород; 11 древесных пород; 12 травянистых растений; 13 споры
	Рис. 8. Диатомовая диаграмма профундальной колонки оз. Каруярв (Анализы Е. Вишневской). Вместо количества створок должно быть количество видов.
	Рис. 9. Диатомовая диаграмма литоральной колонки оз. Каруярв (Анализы Е. Вишневской). Вместо количества створок должно быть количество видов.
	Joon. 1. Peipsi järve suurte karpide keskmine arvukus ja biomass (esimesed kolm tulbarühma on arvutatud põhjaammutiproovide põhjal, viimased raamiproovide põhjal). Рис. 1. Средняя численность и биомасса крупных двустворчатых в Псковско-Чудском озере. (Первые три группы столбиков на основе дночерпательных проб, последние три на основе рамочных проб.) Fig. 1. The average abundance and biomass of big clams of L. Peipsi (the first three groups of columns calculated on the basis of grab samples, the remaining on frame samples).
	Joon. 2. Peipsi järve bioressursse suvel (toorkaalus, tuhat tonni). 1 fütoplankton, 2 rändkarp, 3 bakterplankton, 4 zooplankton, 5 suurtaimed, 6 põhjaloomad, 7 kalad. Рис. 2. Биологические ресурсы Псковско-Чудского озера летом (сырой вес, тыс. т): / фитопланктон; 2 дрейссена; 3 бактериопланктон; 4 зоопланктон; 5 макрофиты; 6 зообентос; 7 рыбы. Fig. 2. Biological resources of L. Peipsi in summer (wet weight, thous. t.). 1 phytoplankton, 2 Dreissena, 3 bacterioplankton, 4 zooplankton, 5 macrophytes, 6 zoobenthos, 7 fishes.
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	Fig. 3. I—s: Embolocephalus nikolskyi, Popov Island (/ anterior end; 2 pectinate and hair seta; 3 ventral setae of II; 4 ventral seta of V; 5 posterior ventral seta). 6—B: Tubificidae gen. sp. N 1, Komarovka (6 pectinate seta; 7 posterior dorsal bifid seta; 8 anterior ventral seta). 9—10: Tubificidae gen. sp. N 2, Popov Island (9 dorsal setae; 10 ventral seta). 11—12: Tubificidae gen. sp. N 3, Komarovka {ll anterior end; 12 seta).
	Untitled
	Fig. J. C-banded karyotype of the Estonian breed of the Japanese quail ПОО'-"! 5v ХI2.SХЮ). v -•-
	Fig. 2, Idiugram of macrochromosoines of ths Estonian quail (C-bandin<o HOOxlGv X 12.5x10). °; 1 '
	Fig. 3. The Ist pair of autosomes of the Estonian quail. C-polymorphism of the centromeric region.
	Fig. 4. Conjugation of the 3rd autosome with a microchromosome (indicated by arrows) (100X1.5X12.5X10).
	Pig. 5. Conjugation of the 2nd and Ills 3rd autosomes (indicated by arrows) (IOOxI.SX X12.5X10).
	Growth of recombinant Escherichia coli Kl 2 KBO2 in continuous culture on Luria-Bertani medium without antibiotics. At the moment time = 0, flow (dilution rate D = 0.5h-1) was started. The inoculum was grown under antibiotic pressure.
	Денситограмма сывороток венозной крови (А), грудной лимфы (В) и шейной лимфы (С) овец. 1 А; 2 ПА-1; 3 ПА-2; 4 Т; 5 ПТ-1; 6 ПТ-2; 7 ИГ; <9 МГ.
	Влияние линолевой (Л) и олеиновой (Б) кислот на экто-АТФазную активность клеток бурсы Фабриция (I), тимоцитов (2) и эритроцитов (3) цыплят.
	Гениталии самца Eupithecia persuastrix Mironov, sp. n. a общий вид; б эдеагус; в VIII стернит.
	Lake Peipsi-Pihkva * Озеро Псковско-Чудское
	Untitled
	Joon. 1. Hapniku kontsentratsioon, vee küllastumus hapnikuga ja vee keskmine tempe ratuur kuus aastail 1974—1983 eri sügavustes. Joon. 2. Lahustunud hapniku keskmise kontsentratsiooni ja keskmise temperatuuri vertikaalne jaotumus.
	Рис. 1. Места отбора проб в пределах Матсалуского государственного заповедника
	Рис. 2. Содержание БаП в донных отложениях Матсалуского залива
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	Рис. 4. Содержание БаП в некоторых видах рыб Матсалуского и Пярнуского залива (цифрой отмечено количество проб).
	Fig. 1. Trace metal concentrations in different size groups of Mesidotea entomon
	Fig, 2. Trace metals in Mesidotena entomon sampled at different time,
	Fig. 3. Trace metal concentrations in Mesidotea entomon sampled in different areas.
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	Fig. 1. Mctaphasc of Donaldson strain rainbow trout (2n = 60). Fig. 2. Metaphase of local strain rainbow trout (2n = 58).
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	Рис. 1. Кинетика роста числа клеток с фенотипом Рго+ (точная эксцизия) в условиях длительной инкубации штаммов при 4—6°С: / ЕСК 100-5 (гес+), 2 ЕСК 086-5 (гесАбб), 3 ЕСК 107-5 (Ш). Рис. 2. Кинетика роста числа клеток с фенотипом Рго+ (точная эксцизия) в условиях длительной инкубации штаммов при 4—6 °С; 1 ЕСК 100-10 (гес+), 2 ЕСК 086-10 (гесАбб), 3 ЕСК 107-10 (Ш).
	Рис. 3. Кинетика роста числа клеток с фенотипом Рго+ (точная эксцизия) в условиях длительной инкубации штаммов при 4—6°С: 1 ЕСК-ЮО-9 (гес+), 2 ЕСК 086-9 (гесАбб), 3 ЕСК 107-9 (Ш).
	Влияние стрессорных воздействий на нормотензивных и гипертензивных крыс. 1 Исходный уровень в покое; 2 иммобилизация в пенале; 3 электрокожное раздражение; 4 растяжка на спине.
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	Рис. 5. ▲ -E.casianea, 0-Е. danlca, ш – Е. deleta. Рис, 7. А Е. deubeli, • – Е. fuss/, и-Е. [aeviuscula.
	Untitled
	Рис.2. А.-Е. adumbrate, 0-Е. angustula. Рис.l. ▲ -E.melanocephala, 9-E.limbata, ■ -Е.guttata.
	Pug. 4. А-£ biguttata, • -Е. binot ata, т-Е. bore olla. Рис.З. • -£► ЫскЬагсШ.
	Рис. 6.0 – E.depressa,
	Рис. B.# – Е. melina, А – Е. muehli.
	Рис, 9.0 —Е. negtecta, А-Е. oblonga, в – E.opallzans.
	Рис. 11. А-Е. placida, ®-Е.рудтаеа,
	Рис. 13 .e-E.silacQa, A- E.silesiaca. Puc.15.8-E. unicolor.
	Untitled
	Рис. 10.* – E.pallescens.
	Рис. 12.# -Е. rufomarginata.
	Рис, 14. в – Е. torminalis, ' А -Е. thoracica.
	Рис. 16. в- Е. vari egota.
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	Рис. 29. Видовое обилие Еригаеа по месяцам.
	Рис. 30. Численность Еригаеа по месяцам.
	Численность адультных самок картофельной нематоды в корнях картофеля 'Сулев' (в процентах от контроля) при различной обеспеченности растений питательными элементами (минус недостаток, плюс избыток).
	Fig. 1. Microrhythms, Pterostichus coerulescens, t=2o °C, respiration level 1.30 mm3 02/mg/h.
	Fig. 2. Micromacrorhythms, Tenthredinidae gen. sp., /=25 °C, respiration level 0.70 mm3 02/mg/h.
	Fig. 3. Microrhythms with micromacrorhythms, Galleria mellonella. A on the left a group of microrhythms can be seen. В magnified microrhythms, t—2B°C, respiration level 0.60 mm3 02/mg/h.
	Fig. 4. Microrhythms with C02 macrorhythms, Coccinella septempunctata pupae, /=25 °C, respiration level 1.96 mm3 02/mg/h.
	Fig. 5. Carbon dioxide macrorhythms, Dermestes lardarius, t—2o °C, respiration level 0.45 mm3 02/mg/h.
	Untitled
	Fig. 6. Life-time changes in rhythms, Dermestes lardarius. A 2 days before adult molting; В 1 day before adult molting; C 1 day after adult molting; D 2 days after molting; E 6 days after molting; F 12 days after molting.
	Fig. 1. Changes in the content and radioactivity of proteins in' buckwheat cotyledons fed with 14C-,L-p(henylalanine during the first 16 hr of the experiment and incubated thereafter in cold phenylalanine. A insoluble proteins, В soluble proteins; solid lines content, broken lines radioactivity.
	Fig. 2. Changes in the content of flavonoids and proteins of buckwheat cotyledons given a 1-hr I4C-L-phenylalanine pulse and incubated thereafter in water. 1 flavonoids (sum of rutin, orientin, isoorientin, vitexin, and isovitexin); 2 insoluble proteins; 3 soluble proteins.
	Fig. 3. Incorporation of labelled phenylalanine into flavonoids and proteins of buckwheat cotyledons given a 1-hr 14C-L-phenylalanine pulse and incubated thereafter in water. 1 flavonoids, 2 insoluble proteins, 3 soluble proteins.
	Fig. 4. Changes in the content of flavonoids and proteins of buckwheat cotyledons given a 1-hr 14C-L-phenylalanine pulse and incubated thereafter in cold phenylalanine. 1 flavonoids, 2 insoluble proteins, 3 soluble proteins.
	Fig. 5. Incorporation of labelled phenylalanine into flavonoids and proteins of buckwheat cotyledons given a 1-hr I4C-L-phenylalanine pulse and incubated thereafter in cold phenylalanine. 1 flavonoids, 2 insoluble proteins, 3 soluble proteins.
	Untitled
	Fig. 1. Reaction to APase after Gomori in tissue cysts of 5. bovicams. A weak reaction can be seen in the cyst wall (cw) and septa (s). The staining of the host tissue (HI) and cyst stages (CS) is caused by light green understaining. Magnification 40x3.2x2.5. Fig. 2. Same as Fig. 1. Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 3. Reaction to ATPase in cyst stages (CS), septa (s) and cyst wall (cw) is comparable to that in the host tissue (FIT). Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 4. Reaction to GOPase is seen in the cyst stages (CS), septa (s) and cyst wall (cw). Reaction in the host tissue (FIT) is extremely weak. Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 5. The Gomori reaction to AcPase can be seen in septa (s) and cyst wall (cw). The staining of cyst stages and host tissue is caused by light green understaining. Magnification 40x3.2x2.5. Fig. 6. Reaction to AcPase is seen in the outer membrane of the cyst wall (me), in the cyst wall (cw) and septa (s). In cyst stages the reaction is seen on the membranes of the inner membrane complex (i). In the metrocyte (MC) the reaction is seen also in the vacuolar structures (V). The reaction is also seen in the places of degenerative processes (DP). Magnification 7500 –
	Fig. 7. The reaction product of AcPase is seen in the cyst wall protrusions (cp), on the membrane of the cyst wall (me), in the cyst wall (cw), and in the cyst stages around the micronemes (mn). Magnification bOOOX. Fig. 8. A reaction on the inner membrane complex (i) of the apical part of a mcrozoile, in the ducts of the rhoptries (rd), on the rhoptry (ro) surface and around micronemes. Magnification 7000 X. Fig. 9. Reaction in the mitochondrion cristae (M). Magnification 13000 X.
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	Рис. 26. Р. arenaria. Pup, ZZ Р argentea. Рис, 28. R arg&nt&a.
	Рис. 23. Р. goidbachil.
	Рис. 31, R taöernaemontani.
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	Рис.32.R erecta.
	Рис. 30. P. crantzii. Рис. 34- Я fru'tJcosa.
	Fig. 1. Phylogenetic tree of the subfamilies and genera of the family Heteroderidae (after Wouts, 1985).
	Fig. 2. Host specificity of the species of Heteroderidae with respect to plant groups in accordance with phylogenetic relations of the orders of angiosperms as outlined by Grossgeim (1945). After Krail, 1989 (emend.).
	Fig. 3. Host specificity of the species of Heteroderidae with respect to plant groups in accordance with phylogenetic relations of the orders of angiosperms as outlined by Takhtadzhyan (1970). After Krail, 1989 (emend.).
	Fig. 1. A degenerating tissue cyst of Sarcocystis bovicanis. On the poles of the cyst (C) the infiltration of host cells (ih) into the muscle tissue (HT) is seen. Magnification 10x3.2x2.5. Fig. 2. A fragment of a tissue cyst divided by septa (s) to chambers where some cyst stages (CS) can be seen including the mctrocytes (me). The cyst is surrounded by a layer of dense material (DM). Magnification 100x3.2x2.5. Fig. 3. The cyst wall (cw) is covered by a layer of dense material. The material of the cyst wall and the septa (s) have become diffuse. A group of degenerating metrocytes (me) can be seen. Magnification 2000 X. Fig. 4. Around the cyst the remainders of degenerating myofibers (HT) can be seen with the proposed Z-discs (Z) and the covers of the host cell (he). A lot of collagen fibers (F) are seen in the host tissue. Magnification 3500 –
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