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ВИЛЬВЕ ЯАСKA

ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ РОСТОВЫХ ВЕЩЕСТВ
НА ИЗОФЕРМЕНТЫ ПЕРОКСИДАЗЫ

ПРИ ПРОРАСТАНИИ ПШЕНИЦЫ

Упорядоченная в пространстве и времени реализация генетической
информации для становления организма со строго отрегулированной
структурной и функциональной организацией клеток проходит в усло-
виях воздействия ряда внешних и внутренних факторов. В свете совре-
менных представлений о возможной связи механизма действия фитогор-
монов и близких к ним по эффекту соединений с нуклеиновым и белко-
вым обменом (Key, Shannon, 1964; Nooden, Thimann, 1963, 1965; Penny,
Galston, 1966; Masuda, 1969 и др.) можно рассматривать эти физиоло-
гически активные ростовые вещества как одни из химических факторов,
контролирующих протекание составных процессов онтогенеза.

В настоящей работе изучалось действие некоторых ростовых
веществ 3-индолнлуксусной кислоты (ИУК), 1-нафтилуксусной кис-
лоты (НУК), кинетика и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)
на изоферменты пероксидазы пшеницы при прорастании. Между скоро-
стью роста и активностью пероксидазы во многих случаях отмечена
определенная взаимосвязь скорость роста часто обратно пропорцио-
нальна активности фермента (Kamerbeek, 1956; McCune, Galston, 1959;
Evans, Alldridge, 1965). Пероксидаза во многих растениях трудно отде-
лима от оксидазы индолилуксусной кислоты (Galston и др., 1953;
Shin, Nakamura, 1962; Bastin, 1964 и др.), хотя идентичность обоих фер-
ментов наблюдается не всегда (Sequeira, Mineo, 1966; Yoneda, Endo,
1970). Кроме того, пероксидазу можно считать удобным объектом для
изучения воздействия ростовых веществ, потому что набор изо-
ферментов пероксидазы при прорастании подвергается значительным
качественным изменениям (Маско и др., 1967; Bhatia, Nilson, 1969; Ale-
xandrescu, Hagima-Cälin, 1970; Austine и др., 1970 и др.).

Материал и методика

Семена гексаплоидной яровой пшеницы ’Пиккер’ проращивались в темноте при
25±2°С в чашках Коха на листах фильтровальной бумаги, смоченных 10 мл дис-
тиллированной воды (контроль) или 10 мл растворами ИУК (в концентрации
2>.10~5 Л4; IХЮ-4 М и IХЮ~3 М), НУК (4ХЮ" 5 М), кинетина (2ХЮ- 5 М) , смеси
НУК и кинетика (соответственно 2ХЮ“5 М и 10~5 М) или 2,4-Д (2ХЮ~ 5 М\ IХЮ~ 4 44
и IХЮ~3 М). Для изготовления начальных концентрированных растворов (KU 2 М) соот-
ветствующие соединения растворяли в небольшом объеме этилового спирта (ИУК,
НУК) или диметилформамида (кинетин), а затем разбавляли водой. Растворы 2,4-Д
изготовлялись, применяя для нейтрализации NaOH.
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Все растворы, используемые для проращивания, на следующий день заменялись
свежими (2 мл). В некоторых опытах семена проращивались на растворах хлорамфе-
аикола (50 мг/л), актиномицина Д (20 мг/л) или на 10-4 М растворе 2,4-Д, содержа-
щем актиномицин Д (20 мг/л). В последнем случае семена пшеницы проращивались
в течение 25 ч в присутствии только актиномицина Д (20 мг/л), а затем переводились
иа 47 я в среду, содержащую 10~4 М 2,4-Д и актиномицин Д (20 мг/л).

Зародыши из непроросших семян выделялись после их 18-часового замачивания
в дистиллированной воде при 2°.

Изолированные 18—19-часовые зародыши пшеницы, а в последующем также и про-
ростки (щиток, корешки, колеоптили с первым листом), промывались дистиллированной
водой и гомогенизировались на холоде буферной смесью, состоящей из 0,05 М трнс-
оксиметиламинометана (трис), 0,035 М аскорбиновой кислоты, 0,001 М ЕДТА-Ка 2 Мд
и 0,002 М Na 2S 2 05 (в соотношении 10—25 зародышей или 6—B проростков на 1,5 мл
буферной смеси). Гомогенаты центрифугировались в рефрижераторной центрифуге при
18 000 g в течение 20 мин. Надосадочная жидкость сливалась в пробирки, содержащие
40 мг сефадекса Г-200 и 150 мг сахарозы, и хранилась в замороженном виде.

Изготовление гелей и электрофорез белков в анионной системе проводились
согласно видоизмененной методике Б. Дэвиса (Davis, 1964), описанной нами ранее
(Jaaska, Jaaska, 1969). Гели для фракционирования в катионной системе содержали
акриламида 8%, М,М'-метиленбисакриламида 0,16%, ЕДТА 0,004 М, LiOH 0,15 М,
СН3СООН 0,35 М и рибофлавина 0,8 мг%. В качестве катодного буфера использовалась
4%-ная СНзСООН. Анодный буфер состоял из 0,08 М ß-аланина и 0,01 М СН3 СООН.

Для выявления пероксидазной активности гели инкубировались в течение 20 мин
в 20 мл смеси 0,001 М о-дианизидингидрохлорида и 0,001 М пирокатехина в 0,2 М аце-
татном буфере (pH 3,6), куда затем добавляли 0,4 мл 1,5%-ной Н 202.

Результаты исследований

Как видно из энзимограммы 1 (рис. 1Л), у зародышей пшеницы
после 18-часового прорастания при 25° в дистиллированной воде (кон-
троль) в случае анодной системы фракционирования обнаруживаются
2—3 малоподвижные диффузные фракции и две основные дискретные
фракции пероксидазы со средней электрофоретической подвижностью.
Пероксидазная активность остается в зародышах после 18-часового про-
ращивания на весьма низком уровне, и четкие зоны выявляются в геле
лишь при использовании для электрофореза достаточно большого коли-
чества концентрированного белкового экстракта.

При коротких сроках инкубирования гелей в реакционной смеси или
при использовании для электрофореза меньшего количества экстракта
появляются лишь две малоинтенсивные фракции со средней подвижно-
стью (рис. 1А 2). Присутствие в среде проращивания изучаемых росто-
вых веществ (ПУК, ПУК, 2,4-Д, кинетина) в испытуемых концентрациях
на данном этапе роста зародыша на изоферментном составе пероксидазы
не сказывается, как показано на рис. 1А 3 для 10~4 М ПУК.

В зародышах иепроросших семян, которые выдерживались в течение
18 ч в дистиллированной воде при 2°, были выявлены (см. рис. 1А 4)
те же основные изоферменты со средней электрофоретической подвиж-
ностью, что и в проросших при 25° зародышах. Некоторые различия
между ними отмечаются в изоферментах, расположенных в верхней
части геля.

Как видно из рис. 15 1, к 23,5 часам проращивания в зародышах
* оявляются новые быстродвижущиеся зоны активности и ослабевают
ранее доминирующие две фракции со средней подвижностью. Некоторые
менее четкие изменения можно отметить и в малоподвижных фрак-
циях пероксидазы. К этому времени начинает сказываться и действие
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ростовых веществ. Как можно убедиться на примере с 10~4 М ИУК и
10“4 М 2,4-Д (рис. 1Б 2,3), эти физиологически активные вещества пре-
пятствуют развитию активности наиболее быстродвижущейся новой
фракции (или фракций), которая к этому времени проявляется у конт-
роля. То же можно сказать о действии 4ХЮ~5Л4 НУК.

В отличие от электроотрицательных пероксидаз, движущихся к ано-
ду, при катионной системе электрофореза после 18 ч проращивания обна-
руживается целый комплекс высокоактивных изоферментов (рис.
1В 1), состав которого не зависит от характера использованного росто-
вого вещества (рис. 1 В 2,3) . Тот же триплет изоферментов выявляется
уже в непроросших семенах (рис. 1В 4). При фракционировании боль-
шего количества гомогената или увеличении времени инкубации
гелей наряду с расплывшимся триплетом быстродвижущихся пероксидаз
на всех энзимограммах появляются и некоторые менее активные зоны
(рис. 1В 5).

На рис. 2А приведены электрофореграммы электроотрицательно заря-
женных пероксидаз проростков после 42-часового проращивания в при-
сутствии различных концентраций ИУК. При этом ИУК в кон-
центрации IХЮ~4 М, а особенно 2ХЮ~5 М, значительно содействовала
развитию боковых корешков. Рост корней и колеоптилей подавлялся
с повышением концентрации ауксина. Усиленное корнеобразование,
а также некоторое разрастание основания колеоптиля, отмечалось и при
применении НУК. Кинетин (2ХЮ~5 М) видимых отклонений в ходе
роста и развития не вызывал. Наивысшая доза ИУК (10“3 М) оказалась
для развития проростков в значительной мере ингибирующей.

В 42-часовых молодых проростках обнаруживаются (рис. 2А 1, конт-
роль) уже все основные анодные изоферменты пероксидазы, которые
имеются и в более старых проростках (см. рис. 2 Б 1). Два изофермента
со средней подвижностью, доминирующие в зародышах, едва за-
метны на энзимограммах проростков и выявляются лишь после более
продолжительного инкубирования гелей в реакционной смеси. Под дей-
ствием ИУК на энзимограмме проростков этого периода отмеча-
ется некоторое перераспределение активностей изоферментов со средней
электрофоретической подвижностью (рис. 2Ä, 2,3) . Одновременно
выявляются наиболее быстродвижущиеся пероксидазы, образование
которых до этого (рис. Iß 2) было полностью подавлено ауксином (рис.
2А 2,3), однако по интенсивности, и, возможно, по числу изоферметов
они уступают контролю (рис. 2А 1). Присутствие 4ХЮ“5 М НУК
также снижало образование наиболее быстродвижущихся зон перокси-
дазы. Кинетин в явной форме подобного действия не оказывал.
Смесь кинетика (10~ 5 М) и НУК (2ХЮ~5 М) дала картину изофермен-
тов, характерную для кинетика и в общих чертах сходную с контролем.
Наивысшая доза ИУК (ЮХМ) в значительной мере ингибировала рост
и развитие зародышей. Соответственно было сильно подавлено и появ-
ление ряда изоферментов (рис. 2А 4) по сравнению с контролем.

При катионной системе электрофореза на энзимограмме контроля
(рис. 2В 1) после 42 ч роста обнаруживается ряд новых основных фрак-
ций изоферментов, отсутствующих в 18-часовых зародышах (рис. 1В 1).
Присутствие в среде проращивания ИУК в зависимости от концентрации
в большей или меньшей мере задерживает появление новых фракций
изоферментов (рис. 2В 2—4). Следует отметить, что при использовании
для электрофореза большего количества гомогената или при удлинении
времени инкубации на энзимограммах (рис. 2В 2— 3) дополнительно
выявляются и некоторые из относительно менее подвижных новых фрак-
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ций, что, по-видимому, свидетельствует о значительном, однако неполном
подавлении синтеза этих изоферментов ауксином.

Энзимограмма, полученная в результате воздействия НУК, в боль-
шой мере сходна с таковой при 2ХЮ“5 М ИУК (рис. 2В 2). Кинетин
появлению менее подвижных верхних фракций не препятствовал, а смесь
кинетина и НУК дала энзимограмму, свойственную только одному кине-
тину или контролю.

После 66 ч роста ингибирующее влияние ауксина на активность наи-
более быстродвижущихся к аноду зон пероксидазы в значительной мере
сглаживается (рис. 2Б I—s) и сильное ингибирующее действие обнару-
живается лишь при наивысшей дозе ИУК (10~3 М). В катионной системе
изоферментов на этом этапе роста наблюдается повышение интенсивно-
сти некоторых зон в верхней части геля и общее снижение интенсивности
наиболее быстродвижущегося триплета, высокая активность которого
была в предыдущем отмечена у меристематических тканей. Как видно
из рис. 2Г 4, а также уже из рис. 2В 3—4, высокие концентрации ИУК
препятствуют снижению активности быстродвижущегося триплета пер-
оксидаз. Кроме того, 10~3 М ИУК подавляет и ряд пероксидаз, располо-
женных в верхней и средней части энзимограммы.

На рис. ЗЛ представлены энзимограммы пероксидазы, полученные
при воздействии различных концентраций 2,4-Д после 42 ч роста. К это-
му времени все применяемые дозы 2,4-Д индуцировали обильное каллу-
сообразование, одновременно сильно подавляя рост колеоптилей, а осо-
бенно корней. Как было показано выше, к 18 ч прорастания 2,4-Д ника-
кого эффекта на изоферментный состав не имел. После 23,5 ч выявилось,
что 10~4 М 2,4-Д при анионной системе электрофореза задерживал про-
явление активности наиболее быстродвижущихся зон. На данном этапе
роста (после 42 ч) эти зоны выявляются как в присутствии 2ХЮ-5 М,
так и IX Ю- 4 М 2,4-Д, однако по интенсивности (а, возможно, и по сос-
таву) они уступают контролю (рис. 3.4 I — 3) . Наивысшая кон-
центрация 2,4-Д (10~3 М) полностью подавляла появление этих зон (рис.
ЗЛ 4). Кроме вышесказанного эффекта, в общих чертах сходного дей-
ствию ИУК и НУК, все концентрации 2,4-Д специфически повышали
активность некоторых из менее активных в контрольных проростках зон,
расположенных в средней части энзимограммы (рис. ЗЛ 2—4). Отдель-
ными опытами было установлено, что выявившиеся триплеты перокси-
дазы характерны именно каллусной ткани. Одновременно, в зависимости
от концентрации 2,4-Д и количества фракционируемого гомогената,
в большей или меньшей степени проявляется подавление одной из двух
наименее подвижных фракций пероксидаз (рис. ЗЛ 4).

При катионной системе электрофореза выявилось, что 2,4-Д в раз-
личных концентрациях подавляет в 42-часовых проростках появление
ряда менее подвижных фракций (рис. 3 В 2—4), которые к этому времени
выявляются у контроля (рис. 3 В 1). Эта сторона действия 2,4-Д сходна
с эффектом ранее рассмотренных ИУК и НУК. Наряду с этим
2.4- специфически снижала активность одной из двух преобладающих
в контроле средних зон пероксидазы и инициировала активность двух
высокоактивных изоферментов, расположенных над нижним триплетом
(рис. 3В 2—4). На энзимограмме контроля (рис. 3В 1) в этом участке
геля активность отсутствует, однако при продолжительном инкубирова-
нии там явно выявляется только одна зона.

Проращивание пшеницы в течение 66 ч не приводит к дальнейшему
существенному изменению состава изоферментов в анионной системе по
сравнению с общей картиной после 42 ч роста все применяемые дозы
2.4- вызывают в большей или меньшей мере подавление самых нижних
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изоферментов, а также одного из наименее подвижных в верхней части
геля и индуцируют появление двух из трех характерных для каллуса
пероксидаз в средней части энзимограммы (рис. 3Б 2—4).

В отличие от электроотрицательно заряженных анодных пероксидаз
катодные изоферменты 66-часовых проростков, выращенных в присутст-
вии 2,4-Д, претерпевают по сравнению с изоферментами 42-часовых про-
ростков (рис. 3 В) дальнейшие изменения (рис. 3Г). Помимо подавле-
ния изоферментов, расположенных в верхней части геля, и сохранения
активности наиболее быстрых, все используемые концентрации 2,4-Д
вызывали определенное перераспределение относительной активности
изоферментов в средней части энзимограммы (рис. 3Г 2—4). На энзимо-
грамме проростков, выращенных в присутствии 2ХЮ“5 М 2,4-Д, начи-
нают обнаруживаться некоторые из верхних менее подвижных зон,
ранее ингибированных в 42-часовых проростках.

Кроме действия ростовых веществ, в ряде опытов исследовалось
влияние некоторых ингибиторов транскрипции ДНК и трансляции РНК
на развитие пероксидазной активности. На рис. 4А и Б приведены энзи-
мограммы пероксидазы, полученные в результате 43 и 92 ч прорастания
семян в присутствии 20 мг/л актиномицина Д или 50 мг/л хлорамфени-
кола. Оба ингибитора сильно подавляли рост и развитие зародышей.
Как можно убедиться, применяемые ингибиторы не вызывали суще-
ственных качественных сдвигов в составе анодных пероксидаз, хотя,
особенно при актиномицине Д, наблюдается снижение активности в про-
ростках ряда изоферментов.

Катодные пероксидазы оказались более чувствительными к действию
актиномицина Д и хлорамфеникола. При этом, после 43 ч роста под дей-
ствием ингибиторов задерживается появление активности в общем тех
же пероксидаз, что и в случае применения ИУК и 2,4-Д (рис. 4Г 2—3).
Дальнейшее прорастание в присутствии ингибиторов приводит к появ-
лению в 92-часовых проростках ряда зон (рис. 4Д 3) , отсутствовавших
в 43-часовых проростках, и одновременно препятствует снижению актив-
ности наиболее быстродвижущихся и некоторых других малоинтексив-
ных зон пероксидазы, которое к этому времени наблюдается у контроля
(рис. 4Д 1). Таким образом, в данных опытах хлорамфеникол и актино-
мицин Д отодвигают появление или исчезновение изоферментов перокси-
дазы во времени.

В последующем приведены результаты, полученные при одновремен-
ном действии актиномицина Д и 2,4-Д (рис. 4В 5). Для сравнения при-
ведена электрофореграмма проростков, обработанных. 42 ч только 2,4-Д
(рис. 4В 4). Присутствие в среде сначала актиномицина Д, а затем
2,4-Д и антибиотика приводит к общему снижению интенсивности ряда
зон пероксидазы. Несмотря на наличие в смеси актиномицина Д, подав-
лена одна из двойных зон в самой верхней части геля, как это
часто обнаруживается при одном 2,4-Д. С другой стороны, при наличии
в среде только 2,4-Д без актиномицина Д в проростках активировались
характерные высокоактивные триплеты изоферментов, расположенные
в средней части энзимограммы (рис. 4В 4), появление которых в данном
опыте в присутствии актиномицина было значительно подавлено
(рис. 4В 5), хотя и наблюдалось известное перераспределение активно-
сти между малоинтенсивными зонами в средней части геля.

При рассмотрении изоферментов, разделенных в катионной системе
электрофореза (рис. АЖ), обнаруживается, что актиномицин Д не пре-
пятствует подавлению интенсивности зон в верхней и средней частях
геля (рис. АЖ 5), как это происходит и в присутствии одного 2,4-Д
(рис. АЖ. 4). Обработка актиномицином Д приводит, однако, к значи-
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тельному ингибированию одного из двух нижних изоферментов, индуци-
руемых обычно 2,4-Д. Таким образом, один актиномицин Д задерживает
появление или исчезновение в ходе роста ряда изоферментов, движу-
щихся к катоду. В смеси с 2,4-Д антибиотик значительно подавляет
появление одного из двух изоферментов, индуцируемых одной 2,4-Д, и
не препятствует подавлению ряда других изоферментов.

Обсуждение

Наши опыты еще раз подтвердили значительную изменчивость
состава изоферментов пероксидазы при прорастании, отмеченную рядом
авторов (Маско и др., 1967; Bhatia, Nilson, 1969; Alexandrescu, Hagima-
Cälin, 1970). При прорастании на .энзимограмме пероксидазы наблю-
дается появление ряда новых изоферментов и исчезновение или ослаб-
ление некоторых других, представленных в зародыше непроросшего
семени. i ;

Активность изоферментов, движущихся к аноду, в непроросшем
семени и в первые 18 ч прорастания относительно низка. За последую-
щие сутки общая пероксидазная активность значительно возрастает, что
сопровождается исчезновением двух ранее доминирующих изофермен-
тов и образованием ряда новых. Затем, после 42 ч прорастания и до кон-
ца опыта состав изоферментов остается сравнительно стабильным.

Катодные пероксидазы в непроросшем и в проросшем в течение 18 ч
зародыше сравнительно малоизменчивы по составу и выявляются
в виде достаточно интенсивного триплета изоферментов. В ходе после-
дующего роста наблюдается образование ряда новых изоферментов и
уменьшение относительной активности триплета пероксидаз, характер-
ного для зародыша и молодых малоднфференцированных тканей.

Таким образом, основные сдвиги в составе анодных и катодных перок-
сидаз и образование новых изоферментов наступают преимущественно
после 18 ч прорастания. По данным литературы известно, что замачива-
ние семени сопровождается практически немедленным началом биосин-
теза белков в зародыше (Marcus, Feeley, 1964; Allende, Bravo, 1966;
Abdul-Baki, 1969). Относительная стабильность состава изоферментов
пероксидазы в течение первых 18 ч объясняется, по-видимому, направ-
ленностью биосинтеза белка в первую очередь на образование других
более нужных для прорастающего зародыша ферментов. Кроме того,
вероятно, происходит интенсификация биосинтеза некоторых уже имею-
щихся пероксидаз.

Присутствие различных ростовых веществ при проращивании семян
пшеницы приводит к значительным изменениям в изоферментном соста-
ве пероксидазы проростков. Известно, что эффект действия фитогормо-
нов в значительной мере зависит от физиологического состояния расте-
ния и условий окружающей среды. В настоящем исследовании влияние
ростовых веществ изучалось на фоне эндогенных ингибиторов и стиму-
ляторов роста цельных проростков, выращиваемых на водной среде
в контакте с эндоспермом, поэтому результаты эти не вполне сравнимы
с работами, где фитогормонами обрабатываются изолированные ткани
или отрезки органов, однако некоторые параллели можно все же
провести.

Многими аь юрами (Key, Shannon, 1964; Nooden, Thimann, 1965;
Masuda, 1969; Masuda, Kamisaka, 1969 и др.), работающими с изоли-
рованными органами или кусочками тканей, установлено, что для сти-
мулирующего действия ауксинов на рост необходим биосинтез белка

з*
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и нуклеиновых кислот. В соответствии с этим в настоящее время выдви-
нута гипотеза о первичной направленности действия ростовых веществ
на нуклеиновый обмен клетки. Тут же следует, однако, отметить, что ряд
исследователей (Полевой, 1965; Гамбург, 1970 и др.) считает индуциро-
вание синтеза РНК и белка одной из возможных сторон, однако отнюдь
не всегда первопричиной действия фитогормонов.

В наших опытах действие ростовых веществ в течение первых 18 ч
не выявлялось и стало обнаруживаться тогда, когда взамен или в допол-
нение к имеющимся в зародышах изоферментам пероксидазы начали
появляться новые. Установлено (Marcus, Feeley, 1964; Chen и др., 1968а,
б), что биосинтез белка в зародыше пшеницы в первые 12—24 ч прорас-
тания происходит на матрицах «долгоживущей» и-РНК, имеющейся
в замаскированном виде уже в зародыше сухого зрелого семени. Таким
образом, можно заключить, что первая стадия действия ростовых
веществ в наших опытах проходила в условиях функционирования
именно этой и-РНК. Как было показано, присутствие в среде ростовых
веществ в это время на трансляции «долгоживущей» и-РНК при био-
синтезе белка пероксидазы качественно не сказывалось.

На более поздних этапах прорастания начинается транскрипция соб-
ственно геномной ДНК зародыша с образованием новой и-РНК. Так,
в частности, показано (Chen и др., 1968а, б), что к 48 ч прорастания
синтез белков в зародыше пшеницы осуществляется уже отчасти на мат-
рицах новосинтезированной и-РНК, хотя продолжает функционировать
еще и «старая долгоживущая» и-РНК непроросшего зародыша.

Результаты наших опытов с ингибитором биосинтеза РНК актино-
мицином Д, который подавлял появление ряда катодных новых изофер-
ментов при прорастании, возможно, указывают на необходимость обра-
зования новой и-РНК в качестве матрицы для индуцирования
синтеза новых изоферментов пероксидазы. Это предположение, однако,
не является убедительным, поскольку актиномицин Д подавляет также
синтез рибосомальной РНК и рибосом, что приводит в конечном счете
и к подавлению биосинтеза белка. Этим можно объяснить и
более медленное образование новых изоферментов пероксидазы в при-
сутствии актиномицина Д. Не исключено, что в условиях наших опытов
in vivo действие актиномицина Д на биосинтез изоферментов пер-
оксидазы обусловлено не его непосредственным вмешательством в син-
тез и-РНК и пероксидазы, а является косвенным результатом его подав-
ляющего действия на образование рибосом и общий уровень био-
синтеза белка. Следует также учесть возможность урегулирования
фитогормонами процессов трансляции различных локусов «долгоживу-
щей» и РНК.

Появление новых пероксидаз в течение роста зародыша может быть
вызвано также переходом неактивной формы фермента в активную.
Недавними опытами (Austine и др., 1970) с использованием метки дей-
терием было, однако, доказано, что новые изоферменты пероксидазы,
выявляющиеся при прорастании семян ячменя, образуются не из неак-
тивных предшественников, а в результате биосинтеза ферментного белка
de novo. Одновременно показано, что биосинтез тех изоферментов перок-
сидазы непроросшего зародыша, которые исчезают при прорастании, не
происходит. На основе вышесказанного можно, по-видимому, заключить,
что обнаружение эффекта ростовых веществ в наших опытах на стадии
появления новых изоферментов пероксидазы свидетельствует о способ-
ности их регулировать процессы биосинтеза новообразующегося белка.
На какое звено нуклеинового обмена при этом направлено действие рос-
товых веществ, остается открытым.



Действие некоторых ростовых веществ на изоферменты пероксидазы... 137

В наших опытах все изучаемые ростовые вещества (ИУК, НУК и
2,4-Д), кроме кинетика, в зависимости от концентрации в большей или
меньшей мере задерживали появление в проростках в ходе роста новых
изоферментов пероксидазы. Большинство из этих недостающих изо-
ферментов пероксидазы выявлялось, несмотря на присутствие ауксина,
после более продолжительного роста проростков. Кроме подавления
образования новых изоферментов, ростовые вещества предотвращали
исчезновение на более поздних этапах прорастания некоторых перокси-
даз, свойственных для молодых малодифференцированных тканей.
Таким образом, все применяемые нами ростовые вещества, за исключе-
нием кинетина, обладали одинаковым эффектом отодвигали во вре-
мени назревающие в ходе нормального роста изменения в спектре
пероксидаз, сохраняя состав изоферментов, характерный для более
молодых тканей.

Сходные с нашими результаты о тормозящем действии фитогормонов
на новые изоферменты пероксидазы, образующиеся в ходе развития или
старения, получили и некоторые другие авторы, работающие с отрез-
ками различных тканей или органов (Osborn, Hallaway, 1960; Ockerse
и др., 1966; Lavee, Galston, 1967; Sacher, 1967; Whitemore, 1971). Пока-
зано (Sarkissian, Spelsberg, 1967), что обработка ИУК приближает
состав белков дифференцированных тканей к составу малодифференци-
рованных меристематических тканей, индуцируя, таким образом, моле-
кулярную дедифференциацию. Все эти данные позволяют предполагать
существенную роль и эндогенных фитогормонов в процессах развития
и старения тканей.

Кроме сходного с использованными ауксинами действия, 2,4-Д
в наших опытах вызвала значительное каллусообоазование, сопровож-
дающееся усилением или даже индуцированием биосинтеза некоторых
изоферментов пероксидазы. Так, под действием 2,4-Д отмечалось акти-
вирование образования двух новых катодных изоФерментов, практически
отсутствовавших в проростках, выращенных без 2,4-Д или в присутствии
ИУК. Наблюдалось также усиление биосинтеза некоторых анодных
пероксидаз. Следовательно, 2,4-Д обладает способностью селективно
подавлять образование одних и активировать синтез других изофермен-
тов пероксидазы. О селективной индукции и репрессии образования изо-
ферментов пероксидазы в изолированных колеоптилях овса поп дейст-
вием ИУК и 2,4-Д сообщали недавно и другие авторы (Stüber, Levings,
1969). В наших условиях способностью индуцировать образование новых
изоферментов обладала лишь 2,4-Д.

Регуляция биосинтеза белка метаболитами, в том числе и ауксинами,
может осуществляться теоретически как на уровне транскрипции ДНК
с образованием специфической и-РНК. так и на уровне трансляции
и-РНК. Кроме того, сдвиги биосинтеза белка метаболитами могут
являться результатом косвенного, многоступенчатого воздействия на
этот процесс.

В наших опытах отмечалось частичное устранение активирующего
действия 2,4-Д на образование двух анодных и одного из двух новых ка-
тодных изоферментов ингибитором биосинтеза РНК актиномицином
Д. Можно предположить, что синтез изоферментов пероксидазы на
первых этапах проращивания и в присутствии актиномицина Д проис-
ходит на матрицах «долгоживущей» и-РНК зародыша. Как известно,
актиномипин Д подавляет транскрипцию новой и-РНК. но не влияет на
трансляцию имеющейся «долгоживущей» и-РНК. Из этого следует,
что 2,4-Д регулирует биосинтез рассматриваемых изоферментов перок-
сидазы путем воздействия на уровне транскрипции новой и-РНК и не
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активирует трансляцию соответствующих этим изоферментам локусов
«долгоживущей» и-РНК. Однако, поскольку актиномицин Д не предот-
вращал появления второго из новых катодных изоферментов, специфи-
ческих для 2,4-Д, то последняя, видимо, может активировать и трансля-
цию некоторых локусов «долгоживущей» и-РНК.

Таким образом, результаты наших опытов с актиномицином Д ука-
зывают на возможность воздействия 2,4-Д как на уровне транскрипции,
так и на уровне трансляции. Полученные с применением актиномицина Д
данные, однако, нельзя еще считать окончательно убедительными для
решения этого вопроса. Следует сказать, что относительно биохимиче-
ского механизма, регулирующего действие ростовых веществ на про-
цессы биосинтеза и развития, вообще пока нет единогласия. В литера-
туре встречаются высказывания в пользу регулирования фитогормонамн
процессов использования образующейся или уже имеющейся в зародыше
и-РНК в качестве матрицы для синтеза белка (Chen, Osborne, 1970; Gay-
ler, Glaszeu, 1969 и др.). Другие авторы (Key, Shannon, 1964; Sacher,
1967 и др.) считают, что механизм действия ауксинов и цитокинннов
связан в первую очередь с регуляцией синтеза РНК.

Выводы

Присутствие ростовых веществ при проращивании семян пшеницы
в течение первых 18 ч на изоферментном составе пероксидазы зародыша
не сказывалось. Действие их стало обнаруживаться тогда, когда взамен
или в дополнение к имеющимся в 18-часовых зародышах основным изо-
ферментам пероксидазы начали появляться новые. Все ростовые веще-
ства, за исключением кинетина, в зависимости от концентрации в боль-
шей или меньшей мере задерживали во времени появление в проростках
новых изоферментов пероксидазы. На более поздних этапах проращи-
вания эти же вещества предотвращали исчезновение некоторых перок-
сидаз, свойственных для малодифференцированных тканей. 2,4-Д вызва-
ла каллусообразование, сопровождающееся характерным активирова-
нием биосинтеза некоторых изоферментов пероксидазы. Актиномицин Д
частично устранял активирующее действие 2,4-Д на образование двух
анодных и одного из двух новых катодных изоферментов.
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VILVE JAASКA
MÕNINGATE KASVUAINETE TOIME PEROKSÜDAASI ISOFERMENTIDELE

IDANEVAS NISUS
Resümee

Uuriti 3-indolüüläädikhappe, 1-naftüüläädikhappe, 2,4-dikloorfenoksüäädikhappe
(2,4-D) ja kinetiini toimet peroksüdaasi isofermentidele idanevas nisus. Tehti kindlaks, et
kasvuainete manulus keskkonnas ei mõjustanud embrüo peroksüdaasset koostist idanemise
esimese 18 tunni jooksul. Nende ainete toime ilmnes siis, kui lisaks 18 tundi idanenud
embrüos leiduvatele peroksüdaasi isofermentidele hakkasid tekkima uued. Kontsentratsioo-
nist olenevalt põhjustasid kõik kasvuained peale kinetiini kontrolliga võrreldes suuremal
või vähemal määral uute isofermentide moodustumise aeglustumise. Hilisematel kasvu-
etappidel pidurdasid samad ained mõningate vähediferentseeritud kudedele iseloomulike
isofermentide aktiivsuse vähenemist kasvu kestel. 2,4-D kutsus esile intensiivse kalluskoe
tekke, millele kaasnes mõningate isofermentide moodustumise spetsiifiline aktiveerimine
Aktinonmütsiin D pidurdas osaliselt 2,4-D aktiveerivat toimet kahe anoodse ja ühe uue
katoodse peroksüdaasi isofermendi tekkimisele, ei mõjustanud aga teise spetsiifilise
katoodse isofermendi moodustumist 2,4-D toimel.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 24. IX 1971

VILVE JAASKA
EFFECT OF SOME GROWTH SUBSTANCES ON PEROXIDASE

ISOENZYMES IN WHEAT GERMINATION
Summary

The effect of 3-indolylacetic acid, 1-naphthylacetic acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid
(2,4-D) and kinetin on peroxidase isoenzyme pattern in germinating wheat seedlings
was studied. No detectable changes were observed in the peroxidase pattern of embryo
during the first 18 h of germination and auxin treatment. Thereafter, all the growth
substances studied, except kinetin, suppressed and delayed the appearance of new
peroxidase isoenzymes observed during the germination. At later stages of seedling
growth, the auxins put off the disappearance of some isoenzymes characteristic of
embryo tissues. 2,4-D induced extensive callus formation accompanied by selective for-
mation of certain isoenzymes. Actinomycin D partially eliminated the activating effect
of 2,4-D on one cathodal and two anodal peroxidases, but failed to suppress the devel-
opment of another cathodal isoenzyme induced by 2,4-D.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany Sept. 24, 1971
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	ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В БИОЛОГИИ
	Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды.
	Untitled
	Рис. 2. Кривые доза-эффект. Сплошная линия контроль; прерывистая структурная вода.

	ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА И ЭКГ У МОРСКОЙ ЧАЙКИ (LARUS М. MARINUS L.) В ПОЛЕТЕ
	Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л приемная радиостанция, А место кормежки, В,, В2, В3 места отдыха диких и подопытных чаек. Fig. 1. The area for experimental procedures. A radio set, A the feeding place, Вi, 82,B2, B:i location of rest areas wild birds as well as “domesticated” gulls.
	Рис. 2. Продолжительность однократных полетов у трех подопытных морских чаек. Цифры в скобках вес прикрепляемой к птице аппаратуры, г. о в день выпуска, • чедез 2—3 сут после выпуска. Fig. 2. Flight time of sea-gulls and its relation to weight of transmitter. О the first day of getting rid, • the 2—3 day after the getting rid.
	Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у морской чайки. If полеты (прилет и отлет) между участками отдыха В\ и В2 (см. рис. 1). Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull No. 3.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у морской чайки при кратковременных полетах; f взлет, I посадка. Fig. 4. The body temperature of sea-gull during “short” flight; f start, I landing.
	Untitled
	Рис. 6. Изменения частоты пульса и зависимости от продолжительности полетов; j посадка. Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its relation to flight time. | landing.
	Untitled
	Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у морской чайки при взлете и посадке. • пассивные взлеты и посадки (с планированием), О активные взлеты и посадки. Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls after the start and the landing. • passive start and landing, О active start and landing.
	Рис. 8. Расположение сердечных циклов по отношению к взмаху крыльев. Fig. 8. Heart cycles in relation to wing beats.
	Untitled
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	Рис. 5. Изменения температуры тела у морской чайки при продолжительных полетах; f взлет, | посадка. Fig. 5. Body temperature of sea-gull during the “longterm» flight, f start, \ landing.
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	К ФАУНЕ LAUXANIIDAE (DIPTERA) ПРИБАЛТИКИ
	Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960). 9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18 Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов; 19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20 Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых '.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сосновых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, еловых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственноеловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов; 27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
	Untitled
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	ДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ РОСТОВЫХ ВЕЩЕСТВ НА ИЗОФЕРМЕНТЫ ПЕРОКСИДАЗЫ ПРИ ПРОРАСТАНИИ ПШЕНИЦЫ
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	THE INFLUENCE OF EXOGENOUS SUGAR FEEDING ON THE ACCUMULATION OF ANTHOCYANINS AND RUTIN IN BUCKWHEAT SEEDLING HYPOCOTYLS
	Untitled
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	KÜÜLIKU ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINISIUKLEOTIIDIDE EKSTRAHEERIMISMEETODITE VÕRDLUS
	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН М2 ГИДРАЗИНХЛОРИДОМ НА ВЫХОД МУТАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
	Untitled
	Untitled
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	АКТИВНОСТЬ ГЕКСОКИНАЗ И ДЕГИДРОГЕНАЗ ПЕНТОЗОФОСФАТНОГО ПУТИ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ КРОЛИКОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ ДИЭТИЛНИТРОЗАМИНА
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
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	ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ВОДЫ НА ПОСТРАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОРОСТКАХ ЯЧМЕНЯ
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
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	EXPERIMENTS ON THE USE OF N-NITROSO-N-ALKYLUREAS IN THE BREEDING OF CHABAUD CARNATIONS (M2—M 3)
	Untitled
	Untitled

	ERÜTROTSÜÜTIDE ADENIINNUKLEOTIIDIDE ERALDAMINE PABERELEKTROFOREES!- JA PABERKROMATOGRAAFIAMEETODIL
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Untitled

	ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У РАПСА, ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ И ЭТИЛЕНИМИНА
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.

	НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭНДОГЕННЫХ БЕЛКОВ ИЗ КРОВИ В ЛИМФУ
	НЕСЛОЖНЫЙ И БЫСТРЫЙ МЕТОД ЗОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ НЕКОТОРЫХ ВИРУСОВ РАСТЕНИЙ
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	KESKKONNA MÕJU MU ELAV ETI KATE ARVUKUSELE EESTI NSV MULDADE PÕHITÜÜPIDES
	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
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	ENZYME VARIABILITY AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS IN THE GRASS GENERA AGROPYRON GAERTN. AND ELYMUS L. I. AGROPYRON INTERMEDIUM (HOST) BEAUV. AND AGROPYRON ELONGATUM (HOST) BEAUV.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).

	THE DEPENDENCE OF LEUCOANTHOCYANIDIN ACCUMULATION UPON METABOLIC SHIFTS CAUSED BY EXTERNALLY INTRODUCED NUTRITIVE FACTORS
	Untitled

	ИЗУЧЕНИЕ СПОНТАННЫХ РАЗРЫВОВ КОРНЕВОЙ ТКАНИ ПРОРОСТКОВ КРЕСТОЦВЕТНЫХ
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
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	КАЧЕСТВО ЗЕРНА И СОЛОДА СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
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	ON THE REPRODUCTION OF EUILYODRILUS BEDOTI (PIGUET, 1913) (OLIGOCHAETA, TUBIFICIDAE)
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
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	ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ОЗЕРНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕФАДЕКСА
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Untitled

	О ВОЗРАСТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОСТАТКОВ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ БЫЗОВАЯ НА СРЕДНЕЙ ПЕЧОРЕ
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.

	ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛОВ НА РЕЗОРБЦИЮ 3,4-БЕНЗПИРЕНА В КОЖЕ ЖИВОТНЫХ
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	CYTOGENETIC EFFECTS OF POSTIRRADIATIONAL TREATMENT OF BROAD BEAN WITH WATER EXTRACTS OF DIFFERENT CRUCIFEROUS SEEDS
	Untitled

	ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭСТОНСКИХ ПОРОД СВИНЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА
	Untitled
	GENEETIKUTE JA SELEKTSIONÄÄRIDE KONGRESS MOSKVAS
	EESTI TAIMEFÜSIOLOOGID JA -BIOKEEMIKÜD OLID KOOS
	VABARIIKLIKU TAIMEFÜSIOLOOGIA- JA BIOKEEMIAKONVERENTSI OTSUS
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1972. AASTA 29. JA 30. MÄRTSI AASTAKOOSOLEKU OTSUSED
	Untitled
	TÄHTSAMAD UURIMISTÖÖD JA NENDE RESULTAATIDE RAKENDAMISE PEAMISTEST TULEMUSTEST 1971. AASTAL EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA KEEMIA-, GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA INSTITUUTIDES JA ASUTUSTES
	Untitled
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	Nikolai Tomson
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	Nõukogude Liidu 50. aastapäevaks
	Untitled
	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАПИЛЛЯРОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛКОВЫМ МОЛЕКУЛАМ И ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕЕ
	Untitled
	Untitled
	Untitled



	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ EAMMA-G-ГЛОБУЛ ИНА ЛИМФЫ И КРОВИ ОВЕЦ МЕТОДОМ УЛЬТРАЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
	Untitled
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	EESTI RABADE ÄMBLIKEFAUNA STRUKTUURIST JA SESOONSETEST MUUTUSTEST
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ЭСТОНИИ
	Untitled
	Untitled
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	О НАРУШЕНИЯХ МИКРОСПОРОГЕНЕЗА В ГИБРИДНОМ ПОТОМСТВЕ ОТ СКРЕЩИВАНИЯ МУТАНТА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ С ИСХОДНЫМ СОРТОМ
	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
	Untitled
	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
	Untitled
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
	Untitled
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	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
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	ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА В ПОСТРАДИАЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
	Untitled
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	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОЭНЗИМНОГО СОСТАВА ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
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	СОДЕРЖАНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ИНОКУЛИРОВАННЫХ ЛИСТЬЯХ NICOTIANA GLUTINOSA L. ПРИ ИНФЕКЦИИ ВИРУСАМИ N И X КАРТОФЕЛЯ
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
	Untitled
	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.

	VETIKATE ARVUKUS JA FLORISTI LI N E KOOSTIS KULTUURISTATUD KAMARKARBONAATMULLAS
	Vetikate arvukus (а põllumullas, b bioineetrirnullas) 1 g-s absoluutkuivas mullas ning mulla niiskus (c põllumullas, ä biomeetrimullas).
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	О СУБСТРАТНОМ ИНГИБИРОВАНИИ АТФ-АЗЫ АКТОМИОЗИНА ИЗ МЫШЦЫ ЛЯГУШКИ
	Характер субстратного ингибирования АТФ-азы актомиозина при добавлении в инкубационную среду магния или кальция: I 0,12 М КСI; 2 0,12 М КСI + 1 мкмоль СаС12; 3 0,12 М КСI + 1 мкмоль MgS04.
	ÜLELIIDULISE TEADUSLIKU NÕUKOGU ARUANDEPLEENUM TALLINNAS
	Koosoleku presiidium. (Vasakult paremale) ENSV TA korresp.-liige O. Kirret, prof. I. Poljakov, nõukogu sekretär K. Jurjev, ENSV TA korresp.-liige E. Kumari, akao. H. Haberman, NSVL TA korresp.-liige A. Svetovidov, akad. K. Rõžikov. Fotol puudub akad. B. Bõhhovski (esineb).

	TAIMSETE FENOOLIDE FÜSIOLOOGIA JA BIOKEEMIA ALANE SEMINAR TARTUS
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	Рис. 1. Динамика численности почвенных грибов и солнечной активности с 1964/65 по 1967 гг.
	Рис. 2. Средняя численность почвенных грибов, показатели числа W и процент влажности по срокам взятия проб.
	Рис. 1. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней пшеницы в зависимости от срока обработки семян этиленимином и от температуры. А первый срок фиксации; Б второй срок фиксации.
	Untitled
	Рис. 2. Типы хромосомных перестроек в корневой меристеме пшеницы после обработки семян этиленимином: а хромосомный мост, б, в хромосомные фрагменты, г отстающая хромосома (увел. ЗОООХЬ
	Untitled
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	Активность митохондрий в оптимальных средах. 6,7 варианты опытов (см. табл. 2).
	Рис. 1. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения во время переходного периода фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (А) и относительных (Б) единицах. Обозначения: ОР общая радиоактивность; сах сахароза; кр крахмал; ФЭС фосфорные эфиры сахаров; глик гликолевая кислота; ФГК фосфоглицериновая кислота; глицер глицериновая кислота; сер серин; гл глицин; ал аланин; асп аспарагиновая кислота. Условия опыта; интенсивность света 19,7 мвт/см2-, концентрация С02 0,03%; температура листа 23 °С; продолжительность экспозиции в НСO2 2 мин\ в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
	Рис. 2. Включение 14С в продукты двухминутной ассимиляции 14С02 дисками из листьев фасоли в зависимости от продолжительности предварительного освещения в стационарном состоянии и в начале подавления фотосинтеза. Радиоактивность продуктов выражена в абсолютных (Л) и относительных (Б) единицах. Обозначения: лим лимонная кислота, ябл яблочная кислота, остальные обозначения см. на рис. 1. Условия опыта: интенсивность света 20,5 мет!см2; концентрация С02 0,03%; температура листа 31 °С; продолжительность экспозиции в 14С02 2 мин; в каждом варианте экспонировалось 6 дисков.
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	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. A. H. villosa (enzymogram 1), S. silvestre, Turkmenia (2), S. anatolicum K-10086 (3), S. montanum K-9598 (.4), S. africanum K-10221 (5), S. kuprijanovi K-9670 (6), S. dighoricum K-9655 (7)’, S. afghanicum K-10221 (8), S. segetale K-7684 (9), S. cereale K-9441 (10), T. boeoticum K-27184 (11). B. Secale segetale, strains K-10036 (I), K-7984 (2), K-7745 (3), K-7756 (4), K-7784 (5), and K-5836 (6). C. Secale silvestre, strains originating from the peninsula Apsheron (enzymogram I), from the Crimea, near Yevpatoria (enzymograms 2 and 3), from Turkmenia, near Ashkhabad (enzymograms 4 and 5).
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	Kelisia nervosa n. sp. А генитальный сегмент самца слева (увел. 52Х); Б генитальный сегмент снизу (52Х); В конец эдеагуса справа (250Х); Г грифелек справа (82Х); Д анальная трубка с отростками снизу (52Х); Б брюшко самки снизу (26Х)-
	Рис. 1. Введение и расположение электродов.
	Рис. 2. Передатчики и снаряжение для их прикрепления.
	Рис. 3. Восстановительный период сердцедеятельности после полета при разной нагрузке (цифры обозначают процент аппаратуры от веса тела). 6 ENSV ТА Toimetised В-1 1972
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	Рис. 1. Изменение оптической плотности в взвесе эритроцитов в зависимости от длительности инкубации.
	Рис. 2. Реакция митохондрий проростков ко" ских бобов в контоольной и стоуктурной ВОД‘ Стрелкой указано время добавления АТФ.
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	Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды.
	Untitled
	Рис. 2. Кривые доза-эффект. Сплошная линия контроль; прерывистая структурная вода.
	Рис. 1. Участок проведения экспериментов. Л приемная радиостанция, А место кормежки, В,, В2, В3 места отдыха диких и подопытных чаек. Fig. 1. The area for experimental procedures. A radio set, A the feeding place, Вi, 82,B2, B:i location of rest areas wild birds as well as “domesticated” gulls.
	Рис. 2. Продолжительность однократных полетов у трех подопытных морских чаек. Цифры в скобках вес прикрепляемой к птице аппаратуры, г. о в день выпуска, • чедез 2—3 сут после выпуска. Fig. 2. Flight time of sea-gulls and its relation to weight of transmitter. О the first day of getting rid, • the 2—3 day after the getting rid.
	Рис. 3. Суточная ритмика лётной активности у морской чайки. If полеты (прилет и отлет) между участками отдыха В\ и В2 (см. рис. 1). Fig. 3. Daily rhythms of flight activity of sea-gull No. 3.
	Рис. 4. Изменения температуры тела у морской чайки при кратковременных полетах; f взлет, I посадка. Fig. 4. The body temperature of sea-gull during “short” flight; f start, I landing.
	Untitled
	Рис. 6. Изменения частоты пульса и зависимости от продолжительности полетов; j посадка. Fig. 6. Heart iate of sea-gull and its relation to flight time. | landing.
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	Рис. 7. Вариабильность сердечного ритма у морской чайки при взлете и посадке. • пассивные взлеты и посадки (с планированием), О активные взлеты и посадки. Fig. 7. Fluctuations of heart rate of sea-gulls after the start and the landing. • passive start and landing, О active start and landing.
	Рис. 8. Расположение сердечных циклов по отношению к взмаху крыльев. Fig. 8. Heart cycles in relation to wing beats.
	Схема геоботанических районов Советской Прибалтики (по Сочава и др., 1960). 9 Нарвский заболоченных сосновых и черноольховых лесов и верховых болот; 18 Псковский верховых, переходных и низинных болот и заболоченных сосновых лесов; 19 Южного побережья Финского залива еловых лесов и суходольных лугов; 20 Западноэстонский суходольных лугов и лесолугов; 21 Центральноэстонский верховых '.болот и заболоченных сосновых и чериоольховых лесов; 22 Рижский дюнный сосновых лесов и верховых болот; 23 Западновидземский широколиственно-еловых, еловых и зеленомошных сосновых лесов; 24 Курземский равнинный с дюнами сухих сосновых лесов и гриней; 25 Курземский возвышенный еловых и широколиственноеловых лесов; 26 северожемайтийский равнинный еловых и елово-сосновых лесов; 27 Жемайтийский возвышенный еловых и елово-сосновых лесов, низинных лугов и болот; 28 Восточножемайтийский равнинный широколиственно-еловых и еловых
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	Küüliku erütrotsüütides sisalduvate nukleotiidide asetus kromatogrammil. / GTP, 2 GDP, 3 ATP, 4 identifitseerimata fosforiühend, 5 ADP, 6 AMP.
	Рис. 1. Изменения активности ФК (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА. На этом и следующих рисунках: к контроль, сплошная линия правая, пунктир левая доля печени.
	Рнс. 2. Изменения активности Г-6-ФДГ (а) и ФГДГ (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА,
	Рис. 3. Изменения активности ГК (а) и ГЛК (б) (выраженные на 1 г ткани) растворимой фракции ткани печени кроликов при введении ДЭНА.
	Рис. 1. Зависимость отношения числа мостов к числу фрагментов от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Рнс. 2. Зависимость высоты семидневных проростков от структуры воды при разных дозах облучения. 1 контрольная вода, 2 структурная вода.
	Adeniinnukleotiidide asetus elektroforegrammil. 0.025 M tsitraatpuhver, pH 4,8, 800 V (25 V/cm), 3 tundi. 1 adeniin, 2 AMP, 3 ADP, 4 ATP.
	Рис. 1. Митотическая активность клеток корневой меристемы проростков после облучения семян рапса различными дозами гамма-лучей.
	Рис. 3. Митотическая активность клеток корневой меристемы после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 2. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса в зависимости от дозы облучения.
	Рис. 4. Частота хромосомных перестроек в ана- и телофазах меристемы корней рапса после обработки этиленимином сухих, предварительно замоченных в воде и контрольных, необработанных семян рапса.
	Рис. 1. Прибор зонального электрс фореза. Joon. I. Tscnaalse elektroforeesi seade. Fig. 1. Zone electrophoresis apparatus.
	Рис. 2; Удельные электропроводимости растворов в колонке электрофореза. Joon. 2. Elektroforeesikolonnis kasutatud lahuste erielektrijuhtivus. Fig. 2. Electric conductivities of the solutions in the electrophoretic column.
	Рис. 3. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса X картофеля. (Увел. 2,5X16 200). Joon. 3. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-X-viirus. (Suurend. 2,5X16200.) Fig. 3. Finally purified potato virus X preparation after eletrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 2,5X16200).
	Рис. 4. Окончательно очищенный при помощи электрофореза и дифференциального центрифугирования препарат вируса Nr картофеля. (Увел. 4,5X16 200). Joon. 4. Elektroforeesi ja diferentsiaalse tsentrifuugimise abil lõplikult puhastatud kartuli-Nn-viirus. (Suurend. 4,5X16200.) Fig. 4. Finally purified potato virus Nr preparation after electrophoresis and differential centrifugation. (Magnif. 4,5X16200).
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	Joon. А vetikate arvukuse (log, 1 g abs. kuiva mulla kohta) sõltuvus mulla niiskusest; В arvukuse sõltuvus mulla temperatuurist; C arvukuse sõltuvus mulla biomeetrites oleku ajast; D arvukuse sõltuvus mulla töötlemisest generaatoriõli ja tema komponentidega. 1 keskmiselt leetunud kamarleetmuld; 2 tugevasti leetunud kamarleetmuld ja 3 kamarkarbonaatmuld.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 378 and 7—ll for 1196), Agropyron elongatum (enzymograms 13—17 for the Accession P. I. 172688, 18—21 for 1316, 23—26 for К 149, and 28—32 for C 721), Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 33—36 for the Accession C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymograms 6 and 22), and Triticum aestivum ssp. macha, K-28165 (enzymograms 12 and 27).
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase from etiolated seedlings of Agropyron intermedium (enzymograms I—s for the Accession P 318, 7—ll for 1196, 13—17 for P 378, and 18—20 for C 76). Agropyron elongatum (enzymograms 21—23 for Cl, 24—25 for К 140. and 28—31 for C 721). Agropyron sp. with 2n=l4 (enzymograms 32—34 for C 300), Triticum araraticum K-30216 (enzymogram 6), and Triticum aestivum ssp. macha K-28165 (enzymogram 12).
	Рис. I. Срез микроорганизма из разрушенной клетки в разрыве корневой ткани проростка рапса. Увелич. 80 000Х.
	Рис. 2. Спонтанные разрывы тканей на корешках 3-дневных проростков рапса. Увелич, ЮХ-
	Рис. 3. Возрастание частоты спонтанных разрывов корневой ткани под влиянием облучения по сравнению с их частотой в контроле.
	Рис. 4. Зависимость частоты спонтанных разрывов корневой ткани от дозы облучения.
	Fig. 1. Habitats of Euilyodrilus bedoti mentioned in the literature. 1 Switzerland: Lake Bret and River Seyon (Piguet, 1913; Piguet, Bretscher, 1913); 2 France; Lake Saint-Point (Piguet, 1928); 3 Czechoslovakia: River Ohre (Hrabe, 1938); 4 Czechoslovakia: River Danube (Hrabe, 1941); 5 Ukrainian SSR: Estuary of Dniepr and Bug (Ярошенко, 1948; Финогенова, 1969); 6 Moldavian SSR: River Dniestr (Ярошенко, 1970); 7 Moldavian SSR: River Prut (Чокырлан, 1970); 8 Uzbek SSR: Spring Aidin-Bulak near Kokand (Чекановская, 1959); 9 Uzbek SSR; Spring Buta-Kara near Andizhan (Чекановская, 1959); 10 Estonian SSR: springs and upper courses of rivers in Pandivere Uplands (Тимм, 1964; Timm, 1970; see also Fig. 2); 11 Karelian ASSR: several smaller lakes (Попченко, 1968); 12 Sweden: Lake Mälaren (Milbrink, 1970); 13 USA: Lake Cayuga in State New York (Brinkhurst, 1965); 14 USA; Lake Michigan (Hiltunen, 1967); 15 USA: Lake Ontario (Hiltunen, 1969), In the three last-mentioned cases (13—15) the authors call it Euilyodrilus bavaricus, considering E. bedoti be a synonym. The form of genital setae and the exceptionally small size of the worms (Hiltunen, 1967), also the fact that genital setae are placed on segments VII—IX (written information by J. K. Hiltunen) or on segment VII, only (Brinkhurst, 1965), are a clear proof of its being E. bedoti. Unspecified data by Lastochkin (Ласточкин, 1949) on the occurrence of E. bedoti in storage reservoirs are not drawn on the map.
	Fig. 2. Habitats of Euilyodrilus bedoti in Estonia. 1 Spring Roosna-Alliku; 2 River Pirita, Paunküla; 3 Spring Imastu; 4 Spring Mõdriku; 5 River Vao, Kiltsi; 6 The alkalitrophic Lake Antu Sinijärv; 7 Spring Saduküla Suur Allikas. Habitat 3, 6 and 7 are new.
	Fig. 3. Cocoons of Euilyodrilus bedoti formed in aquaria.
	Рис. 1. Расположение обследованных водоемов на территории республики. I озерко болота Эндла (дистрофное), 2 оз. Мустъярв (дистрофное1), 3 оз. Валгеярв (олиготрофное), 4 оз. Вийтна Сууръярв (олиготрофное), 5 оз. Вийтна Вяйкеярв (эвтрофированное олиготрофное), 6 оз. Пангоди (эвтрофное), 7 оз. Кыртсиярв (дисэвтрофиое). Fig. 1. Distribution of the lakes studied on the territory of the Republic. 1, 2 dystrophic, 3, 4 oligotrophic, 5 eutrophic-oligotrophic, 6 eutrophic, 7 dyseutrophic lakes.
	Рис. 2. Кривые распределения органического вещества озерных вод на сефадексе G-25. Воды: I, II озерко болота Эндла (I неконцентрированная проба), 111 оз. Мустъярв, IV оз. Валгеярв, V оз. Вийтна Сууръярв, VI оз. Вийтна Вяйкеярв, VII оз. Пангоди, _ VIII оз. Кыртсиярв. Fig. 2. Elution profiles for coloured organic matter of lake waters on Sephadex G-25. Lakes: I, 11, 111 dystrophic (I non-concentrated sample), IV, V oligotrophic, VI eutrophlc-oligotrophic, VII eutrophic, VIII dyseutrophic.
	Схематический профиль палеолитической стоянки Бызовая. 1 галька и валуны, 2 гравий, 3 песок, 4 алеврит, 5 глина, 6 триасовые отложения, 7 кости, 8 обработанный кремень, 9 номера разрезов.
	Рис. 1. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена при резорбции в коже мышей (/) под влиянием добавки 5-метилрезорцина при концентрации; 2 тМ (2), 1 тМ (5), 0,4 тМ (4) и 0,2 тМ (5).
	Рис. 2. Изменение интенсивности флюоресценции 3,4-бензпирена (/) при резорбции в коже мышей под воздействием 2,4- динитрофенола при концентрации: 2 тМ (2), 0,2 тМ (5), 0,1 тМ (4) и 0,05 тМ (5).
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	Седиментационные диаграммы препаратов гамма-С-глобулина, выделенных из центральной лимфы (вверху) или крови (внизу) овец. Направление седиментации слева направо. Скорость вращения ротора 60 ООО об/мин. Снимок сделан через 28 мин после достижения полной скорости.
	Joon. 1. Puhmarinde ämblike jaotumus dominantrühmadesse Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba. D dominandid, / influendid, R retsedendid.
	Joon. 2. Puhmarinde ämblike jaotumus dominant rühmadesse Tähtvere rabas 1952. aastal, a rabamännik, b puisraba. Tähistus nagu jooni sel 1.
	Joon. 3. Puhmarinde ämblike arvukus (skaala vasakul) ja jaotumus vanuserühmadesse (skaala paremal) Endla rabas 1950. aastal, a rabamännik, b puis-laukaraba. Katkendjoon ämblike koguarv. Viirutatud ala täiskasvanud isendite ja viirutamata ala noorloomade hulk %-des.
	Joon. 4. Puhmarinde ämblike arvukus (1952. ja 1953. a.) ja jaotumus vanuserühmadesse (1952. a.) Tähtvere rabas. Tähistus nagu joonisel 3.
	Joon. 5. Dictyna arundinacea (L.) täiskasvanud isendite ( )ja noorloomade ( ) arvukuse kõver Endla raba puhmarindes 1950. aastal.
	Joon. 6. Püünisvõrguga (viirutatud ala) ja püünisvõrguta (viirutamata ala) saaki püüdvate ämblike jaotumus Endla raba puhmarindes 1950. aastal (%-des). a rabamännik, b puis-laukaraba, c lageraba.
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	Рис. I—2l. Аномалии на разных фазах мейоза в материнских клетках пыльцы пшеницы. Увеличение; рис. 9 1400Х; рис. 2, 13, 15, 19 1600Х; рис. 1,3, 7, 11, 12, 14, 18 1700Х; рис. 4,5, 6,8, 10, 16, 17, 20, 21 1800Х. Концентрические круги, наблюдающиеся на большинстве рисунков, объясняются дефектом линзы микрофотонасадки.
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	Рис. I—3. Биваленты хромосом и слабоспирализованные нити хроматина в диакинезе профазы I.
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	Рис. 4—6. Биваленты хромосом, число которых равно норме (21ц) или превышает ее, и нити лептонемных-зигонемных хромосом в метафазе I.
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	Рис. 7—B. Фрагментация и слипание в различной степени спирализованных хромосом в метафазе I Рис. 9. Анафаза I с отстающими хромосомами и трехполюсная анафаза I с профазным ядрышком и отстающими хромосомами. А
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	Рис. 10. Анафаза I со слабо спирализованной хроматиновой нитью. Рис. 11—12. Диады с микроядрами, фрагментами и нитями хроматина.
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	Рис. 13. Нормальная тетрада микроспор и телофаза II с микроядрами. Рис. 14—15. Гомогенные скопления хроматина в профазе I.
	Рис. 16. В профазе I у оболочки клетки видны хромосомные клубки с ядрышками.
	Рис. 17. Экструзия хроматина из цитоплазмы материнской клетки пыльцы.
	Рис. 18. Материнские клетки пыльцы соединены цитоплазматическим каналом через который часть хроматина мигрировала из одной клетки в другую.
	Рис. 19. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (цитомиксис?).
	Рис. 20. Перемещение метафазных хромосом из одной материнской клетки пыльцы в другую (дитомиксис?).
	Рис. 21. Различная степень спирализации хромосом в метафазе I.
	Рис. 1. Влияние заражения на активность оксидаз и количество белка в корнях и листьях картофеля. 1 ’Спекула’ незараженный, 2 ’Спекула’ зараженный, 3 ’Сулев’ незараженный, 4 ’Сулев’ зараженный. (По оси ординат: активность оксидаз в единицах изменения оптической плотности на I мг белка за 1 мин и количество белка в мг на 1 г сырого веса тканей.) А, Б, В корни; Г. Д, Е листья.
	Рис. 2. Диаграммы протеииограмм картофеля. 1 корни ’Спекулы’, 2 корни ’Сулева’, 3 листья.
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	Рис. 4. Денситометрические кривые энзимограмм пероксидазы корней 26-дневных растений картофеля. А ’Спекула’, Б ’Сулев’; незараженный, зараженный.
	Рис. I. Динамика содержания сухого вещества в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa при заражении вирусами N и X картофеля, т3 содержание сухого вещества в здоровых растениях, %; то .содержание сухого вещества в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 2. Динамика содержания золы в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. 1-л содержание золы в здоровых растениях, %; /б содержание золы в зараженных вирусом растениях, %. Рис. 3. Динамика содержания Na, К, Ca, Mg и Р в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля. /3 интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; /б интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
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	Рис. 4. Динамика содержания Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, В и Sr в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinosa в пересчете на сухое вещество при заражении вирусами N и X картофеля, /о интенсивность спектральной линии величина, пропорциональная концентрации элемента в здоровых растениях, в пересчете на сухое вещество; Д интенсивность спектральной линии в зараженных вирусом растениях.
	Untitled
	Рис. 5. Динамика относительной концентрации BNK и ВХК в инокулированных листьях растений Nicotiana glutinöse.
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