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ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. 11. АНАЛИЗ

ДАННЫХ ПО СТАНДАРТНЫМ ДВУХФАКТОРНЫМ
СКРЕЩИВАНИЯМ

В первом сообщении (Тоомпуу, Щербаков, 1975) была описана
математическая рекомбинационная модель типа разрыва воссоеди-
нения, свойства которой нуждаются в проверке методами генетического
анализа. В связи с этим в настоящей работе будут рассмотрены имею-
щиеся в литературе данные по стандартным двухфакторным скрещи-
ваниям мутантов гII фага Т4.

При интерпретации параметров модели примем поправочный коэф-
фициент F (Lennox и др., 1953), учитывающий случайный характер
адсорбции фаговых родителей иа бактериальных клетках. Мы будем
сверять с экспериментом следующие выводы из уравнений (13) и (14)
нашей теории (Тоомпуу, Щербаков, 1975):
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(5)

(6)

где A' =4FmAI, B'=4FmßT~ и С' = 4ЕтС|, а R {d) = 2R++{d) час-
тота рекомбинации, определяемая как двойная частота диких рекомби-
нантов в потомстве.

Результаты анализа
Исходные данные, на которых будут построены наши выводы, взяты

из четырех работ (Chase, Doermann, 1958; Edgar и др., 1962; Fisher,
Bernstein, 1965; Folsome, 1965), выполненных на генах гII фага Т4
Escherichia coli. Р. С. Эдгар с сотрудниками, а также К. М. Фишер и
Г. Бернштейн на обширном экспериментальном материале показали

П П

соблюдение .неравенства R{d)<C R(di), вычисляя R{di) путем по-
г—l г=l

следов ательного суммирования «элементарных» частот. Такой подход
не может быть использован в рамках рассматриваемой нами рекомби-
национной модели. Дело в том, что при сопоставлении величин частот
рекомбинации R{d) с соответствующими значениями сумм «элементар-

п п

ных» частот J?R{di) при d= У} di фактически вводится три перемеи-
£=l г=l

п

ных: R{d), R{di) и число слагаемых п. Какие именно частоты
г=l

берутся в качестве «элементарных», условно, и в значительной мере
зависит от имеющихся в распоряжении экспериментатора маркеров.
Условным является также число «элементарных» частот, суммируемых

П

при данном R{d). Но согласно уравнениям (I) (6), величина R (dj)
i=l

при постоянном значении R{d) должна зависеть от числа слагаемых.
Действительно, на данных М. Чейс и А. X. Дермана, Р. С. Эдгара и. др.,
а также К. М. Фишер и Г. Бернштейна, такую зависимость легко про-
демонстрировать. Мы выбрали с этой целью одинаковые в пределах
экспериментальной ошибки значения R [d] =5,87 • 10-2 и R (d) =5,61 -10-2

,

измеренные соответственно между маркерами г147 г 163 генов А и В
(Chase, Doermann, 1958) и между маркерами rEDaAX rED22O гена А
(Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965). Суммировав соответствую-
щие «элементарные» частоты, как указано в табл. 1 (способ «а»), мы

П

получили в координатах п — JV 7 R{di) девять точек, соответствующих
i— l

независимым измерениям (рис. 1а). Наличие корреляционной связи
П

между величинами п и не вызывает сомнения (коэффициент
г=l

корреляции г = 0,87±0,19).

-r,«№ = -B'+—Т 2'«№).
2=1

П

2,R(di)-R(d)= -B’+B'n,
i= l
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Рис. 1. Примеры корреля-
та

ции величин п и ž' R{di) при
г=l

постоянном значении R[d):
а) «элементарные» частоты
суммированы способом «а»
(табл. 1); б) «элементар-
ные» частоты суммированы
способом «б» (табл. 1).
О усредненные данные
по гену rIM (Edgar и др.,
1962; Fisher, Bernstein, 1965);
□ данные по генам г\\А
и rUB (Chase, Doermann,
1958).

Таблица I

Суммирование «элементарных» частот рекомбинации при постоянном значении

Последовательные маркеры, определяющие
о «элементарные» частоты ю 2

i= 1
Источник п

R{di) при d=J^di
i = i

п

Суммирование способом «а»
«Элементарные» частоты не ранжированы по величине

Усредненные дан- rEDaA 1—гб 1 —гАЗ—гЕОЗ 17—r£D328—г70— 10 7,89
ные по гену г\\А —гЕОЗЗб—r£D230—г77—г62—rED220
(Edgar и др., 1962;
Fisher, Bernstein,
1965)

5,61 rEDaAl — rEDaA2 —М7—rEDaAQ —rED328 —

—rED37—rED336—r77—rED220
8 9,31

г EDaA 1—гАЗ—гА7—гEDа AA—r7 1-rED37— 7 8,70
—rED230—rED220
i EDaA 1—гED 144—r7 1 —rED3 17—/70 — j 5 7,06
—rED220

Данные по генам r 147—r205—r320—r271—г 11А—г 163 5 7,44
г\\А и г\\В
(Chase, Doermann, 5,87 г 147—r227—г205 —г271 —г 163 4 7,40
1958; л 147—г320—г163 2 6,23

«

Суммирование способом «б»
Элементарные» частоты ранжированы по величине

I. Все R (di)< 1,10-10-2
Усредненные дан-
ные по гену г\\А
(Edgar и др., 1962;
Fisher, Bernstein,

rEDaA 1—rEDaA2—гб 1—r43 —г 47—rEDaAA—
— гЕОаАЪ—rEDaAQ—r64 —rED35 —г 71 —

—rED3 1 7 —rED328 —rED37—r70 —rED336 —
■

—rED230—r77—rED220

18 9,71

1965) 5,61 rEDaAX — г6 1 —г47—гЕОаАЪ —r64—rED 19—
—гED 144—г 71 —rED328—г70—rED230—г62-
—rED220

11. Все R(di)> 1,17- IQ- 2

12 8,85

rEDaA 1—rED 144—r70—r£D220 3 6,54
Данные по генам
г\\А и rUB
(Chase, Doermann,
1958)

5,87 г 147—r205—г271 —г 11А—г 163
г 147—г271 —г 163

4
2

7,56
7,81
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Если предположить, что обнаруженная нами корреляция отражает
действительную прямолинейную зависимость, соответствующую урав-
нениям (2) или (6), то это означало' бы, что все расстояния между
маркерами, представленными в табл. 1, либо меньше, либо больше зна-
чения математического ожидания распределения длины гибридной
области g, а разброс точек на рис. 1 а является результатом исключи-
тельно ошибок измерения. Для проверки такого предположения мы
обработали более обширный экспериментальный материал (табл. 2),

n

получив в координатах—-j- R[di) (d)(pnc. 2) и в координатах
г=l

п —/?(*/*) R{d) J (рис. 3.) соответственно линии регрессии

Таблица 2
Суммирование неранжированных «элементарных» частот рекомбинации

при переменном R(d)

X
Последовательные маркеры, О

определяющие «элементарные» (N о? Ьчастоты R{di) при аз о 1 2
Источник п п 5: — - X

а. ii на. е аз. аз.
1 = 1 1а 1а

1 2 3 4 5 6

г 145—г 147—Г227—/-205—г320— 8 1,22 1,01 1,50
—г21 1—л 114-г 163—г287

Данные по г 147—г320—г 114—г287 3 3,32 3,15 0,35
генам гПЛ
и г\\В г 145—г227—/"320—г 163 3 3,62 3,16 0,93
(Chase, г 147—г205—г271 —г 163 3 3,71 2,94 1,54
Doermann,
1958) r227—г271 —г287 2 7,22 6,83 0,39

г 145—г205—г114 2 6,78 6,06 0,72
г168—г145—г320 2 1,36 1,14 0,22

Усреднен- rEDaA 1 —rEDaA2—лб 1 —г43—г47— 21 0,498 0,280 4,36
ные дан- —rEDaAA —гЕОаАЪ —гЕОаАб —г64—
ные —гЕОЗЪ —rED 19—rED 144—г71 —

по гену —rED3 17—rED32S—rEb37—r70—
г\\А —г£79336—rED230—г77—г62—
(Edgar -rED220

и др., 1962;
Fisher,
Bernstein,
1965)

rEDa\2 —r43 —rEDaAA —гЕОаАб — 10 1,10 0,620 4,35
-гЕОЗЪ—гЕО 144—rED3 17—
-rED37—rED336—r77—rED220

rEDaA 1—гб 1—г47—гЕОаАЪ—г64— 10 0,949 0,540 3,67
-rED 19—л71—rED328 —г70—

-r£D230—г62
rEDa\2 —r47—rEDaA6 —rED 144— 5 1,71 1,00 2,81
—rED328—rED336

гб 1—rEDaAA—г 71 —r£D37— 5 1,86 1,36 2,01
-rED230—rED220

rEDaA 1 —г43—rED3 17—г70 3 2.65 2,50 0,29
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n

—-i?(rf) = (- 0,13±0,Ю) -10- 2+ (0,865±0,028) • ]?R{di) и
2=l

П

—R{d) = (0,40±0,22) • 10~2+ (0,21 ±0,03) n. Отличающееся от
i— l
единицы значение наклона первой прямой (0,865±0,028) не согласу-
ется с уравнения м'и (1) или (5), а положительное значение отрезка
ординат второй прямой (0,40±0,22) • 10~2 противоречит уравнениям (2)
или (6). Наиболее простой способ объяснить указанные несоответст-
вия это отказаться от предположения, что все данные табл. 2 удов-
летворяют начальным условиям уравнений (1), (2) и (3) или уравне-
ний (5) и (6), и принять альтернативное допущение, согласно которому
часть данных табл. 1 и 2 получена для генетических расстояний мень-
ших а часть для расстояний больших Действительно, просумми-
ровав соответствующие значениям R {d) =5,87-10~ 2 и R{d)= 5,61-10 -2

«элементарные» частоты несколько другим способом, как показано в
нижней части табл. 1 (способ «б»), мы видим, что две точки, получен-
ные суммированием значений R {di) 1,10-10-2

, имеют на рис. 16 по свое-
му поведению некоторую тенденцию отклоняться от остальных точек,
полученных при суммировании значений 1,17-10-2 . Для каких-
либо определенных выводов данных рис. 16 недостаточно. Но мы имеем
возможность воспользоваться более широким экспериментальным мате-
риалом. Предположим, что равенство d=h, достигается в промежутке
значений R{d) от 1,0-10-2 до 3,0-Ю-2 . Сгруппировав данные по значе-
ниям R{d) 1,0-10-2 ипо значениям R{di)^ 3,o-10-2 (табл. 3), полу-

1 1 2 | 3 1 4 1 5 1 6

rEDaA\ —rED 144—rED31—rll 3 2,97 2,41 1,13

г64 —г71 —г70—г62 3 2,10 1,68 0,85

г61—гЕОЗ\7г-г77 2 5,33 4,52 0,81

rEDaAb —rED3 17—г62 2 5,62 4,26 1,36

г43—rED328 —rED230 2 6,02 4,76 1,26
rEDaA2—rED323—rll 2 6,56 4,71 1,85

Данные
по гену
rllB
(Edgar,
и др., 1962)

rEDbA 1 —rEDbA2 —rEDbAA —

—rED S3—r43—rEDS2—rEDS 1—
—rEDhAb —rEDb A3—rEDbAl—
—rEDbAl—rEDb 48—rED23A —

—r65—rEDb50

14 0,500 0,331 2,19

rEDbA 1 —rEDbAA —r43—rEDS 1—
—rEDbA3—rEDbA9—rED23A

6 0,846 0,460 1,93

rA3 —rEDbAb —rEDbAA —r65 3 1,30 1,10 0,39
rEDbA5 —rEDbAl—rEDbA3—rEDb50 3 1,07 0,650 0,84
rA3 —rEDb A3—rEDb A3 2 1,67 1,50 0,17

Данные a — b — c — d— e—f— g—h 7 0,647 0,513 0,80
по гену г\\В
(Folsome,
1965)

a—c—g 2 2,20 2,00 0,20

Данные
по генам
г\\А и г\\В
(Тоомпуу
и др., 1976)

al—a3—(a4, a5) — (amU E375, (38) 3 4,06 3,31 1,51
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Рис. 2. Демонстрация несоблю-
дения уравнений (1) или (5)
для неранжированных данных:
наклон прямой (0,865 ± 0,028)

отличается от единицы.

Рис. 3. Демонстрация несоблюде-
ния уравнений (2) или (6) для не-
ранжированных данных: отрезок,
отсекаемый прямой на оси ординат
(0,40±0,22) • 10~2 , положительный.

О усредненные данные по гену гИЛ (Edgar и др., 1962; Fisher, Bern-
stein, 1965); □ данные по генам гПЛ и r\\B (Chase, Doermann, 1958);
# данные по гену rIIS (Edgar и др., 1962); В данные по гену
rUB (Folsome, 1965); А данные по генам гПЛ и rllö (Тоомпуу и др.,

1976).

чаем рис. 4а и б, .на которых через точки, соответствующие независи-
мым измерениям, согласно уравнениям (1) н (5), методом наименьших
квадратов проведены прямые с теоретически ожидаемым наклоном
равным единице. Величины отрезков, отсекаемых этими прямыми на
оси ординат, определяют значения параметров С'— (0,124±0,030) • 10~2

и В'= (1,42±0,31) • 10~2
.

Имея параметр С', можно также попытаться оценить частоту R{%),
соответствующую генетическому расстоянию d=\. На рис. 5 частоты
рекомбинации по гену r\\A (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965

П

усредненные данные) представлены в координатах 2^R(di)-C'n\-
.I=l-R{d).

Рис. 4. Графический анализ экспериментальных данных для определения
параметров С' и В': а) все R{d) <; 1,0-10~2; предполагается соблюдение
уравнения (1); б) все R{di) 3,0-10-2; предполагается соблюдение урав-

нения (5). Обозначение точек см. на рис. 2 и 3.
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По аналогии с .классическим тестом на аддитивность в данном случае
для каждого независимого значения R{d) вычислялось соответствую-

П

щее значение У R{di) путем последовательного суммирования
?=|

Таблица 3
Суммирование ранжированных «элементарных» частот рекомбинации

при переменном R{d)

Последовательные маркеры, определи-
О

ющие «элементарные» частоты R{di) О

Источник п ос
при d— di

j =i

£

1s
с

3^
tr

Все /?(d)< 1,0-10-2
Данные по г168 —г145—г147 2 0,55 0,71
гену г\\А
(Chase, г227—/205—г320 2 0,73 0,75
Doermann,
1958)

Усреднен- гб 1■—г43—г47—rEDaW 3 0,69 0,49

norеГг1М 2 0,63 0,45
гену г\\В rEDaAA —гЕОаАЪ—гЕОаАЗ 2 0,47 0,44
(Edgar и др., г-. rFD oz rFD]q1962; Fisher, ™4—г£Ш5—r£D19 2 0,97 0,87
Bernstein, r7 1—rED3 17—rED328 2 1,07 0,88
1965) rED328—rED37—r70 2 1,15 0,97

г77 —л62—л£79220 2 0,77 0,66

Данные по rEDb\3—rEDb\3—rEDb\7—rEDb№— 4 0,507 0,300
гену rllB —rEDbA8
1962^аГ И ДР '’ Г 43—rEDS2 —rEDSl —гЕОЬАЪ 3 0,535 0,370

rEDbA8—rED23A —r65—rEDbbO 3 0,820 0,500
rEDb4\ —rEDbA2—rEDbAA 2 1,06 0,91
rEDbAA —rEDS3 —r43 2 1,20 1,00

Данные по d—e—f—g 3 0,375 0,370
гену г!Ш
(Folsome.
1965)

Bee 3,0-10- 2

Данные по /■145—/'271—Л287 2 8,49 7,04
генам г\\А
и г\\В
(Chase,
Doermann, /■147—Л271—/-163 2 7,81 ' 5,87
1958)

Данные по al — (a4, a5) — {amUV375, |38) 2 7,49 6.61
генам г\\А
и rllB
(Тоомпуу
и др., 1976)
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минимальных частот (все
R{di) <С 1,0-10-2 ). Согласно
уравнению (3), на рис. 5
построена теоретическая
прямая 1 с наклоном рав-
ным единице и с отрезком
на оси ординат С—-
-0,124-10~2. Мы видим, что
в пределах погрешности
экспериментальные точки
удовлетворяют этой пря-
мой при значениях R{d)<C
<2-10~2 и начинают от-
клоняться от нее с возрас-
танием R{d). На этом же
рисунке по точкам со зна-
чениями 2-10~2 в
соответствии с уравнением
(4) методом наименьших
квадратов проведена пря-
мая 2. Несмотря на раз-
брос точек, величина от-
резка В'= 1,21 • 10-2, отсе-
каемого прямой 2 на оси ор-

Рис. 5. Графический анализ усредненных данных
по гену гll4 (Edgar и др., 1962; Fisher, Bern-
stein, 1965) при заданном параметре С'. Пря-
мая I соответствует уравнению (3), прямая 2

уравнению (4).

динат, близка к значению (3,42±0,31)-(10~ 2
, предварительно найденному

по трем независимым точкам на рис. 46. Наклон прямой 2, равный 0,552,
позволяет определить значение параметра А'— 1,34 • 10—2 , а ордината точ-
ки пересечения прямых 1 и 2 определяет критическое значение частоты
рекомбинации R (£) 2,55-йО-2 , при котором генетическое расстояние
между маркерами становится равным |. Последняя величина согласуется
со значением частоты рекомбинации 2,1 • 10~2 , соответствующим среднему
размеру гетерозиготной области у фага Т4, определенному принципи-
ально другим методом (Berger, 1965). Следует, однако, отметить, что
точность параметров А', В' и R{£,), найденных по рис. 5, оценить трудно',
так как данные этого рисунка (в отличие от данных рис. 1,2,3 и 4)
не являются независимыми и содержат общие измерения. Кроме того,
при определении этих параметров использовались частоты R{d), имею-
щие за счет двойных рекомбинационных событий несколько занижен-
ные значения*.

Обсуждение

Описанная ранее количественная модель генетической рекомбина-
ции (Тоомиуу, Щербаков, 1975) предполагает образование рекомби-
нантных молекул ДНК при участии трех механизмов: кроссинговера
(удар скобки по диагонали), вставки однонитевого фрагмента (удар
скобки по горизонтали) и коррекции. Проведенный в этой статье ана-
лиз данных по стандартным двухфакторным скрещиваниям у Т4 под-
тверждает наличие этих трех механизмов рекомбинации: соответствую-
щие параметры А', В' и С' достоверно отличаются от нуля. Более того,
найденное нами значение частоты рекомбинации R (£) =2,5-10~2

, соот-
ветствующее критическому расстоянию d~|, оказалось близким к вели-

* Вопрос об учете двойных статистически независимых рекомбинационных собы-
тий будет рассмотрен в одном из следующих сообщений данной серин.
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чине 2,1 -10“2 , определенной X. Бергером независимым методом в мно-
гобайтовых скрещиваниях при измерении частот рекомбинации между
маркерами, включенными одновременно в гетерозиготу (Berger, 1965).
Воспользовавшись «наилучшей» картирующей функцией Ф. Сталя и др.
(Stahl и др., 1964), можно по значению R (£) =2,5-10~2 приблизительно
оценить среднюю длину гибридного участка она составляет 1 -10 —3

от ка,рты единичной длины. Эта величина эквивалентна 2 • 102 парам
нуклеотидов, если принять, что единичный геном Т4 содержит 2 • 105

нуклеотидных пар, и допустить, что между генетическими и физиче-
скими расстояниями имеется прямая пропорциональность.

Одно из предсказаний теории, полученное нами при анализе экспе-
риментальных данных, находится в очевидном противоречии с извест-
ными в литературе фактами. Из уравнения (13) (Тоомпуу, Щербаков,
1975), представленного в виде R{d) = С'+\{А' +B' C')d, следует, что
при любом малом d частота рекомбинации не может стать меньше
определенной нами величины С'= (0,1 24 ± 0,030) • 10~2. (Эта величина
есть максимально возможная частота рекомбинации, идущей по меха-
низму толковой коррекции.) В эксперименте же известны частоты
рекомбинации на 3—4 порядка ниже этого значения (Tessman, 1965;
Katz, Brenner, 1969; Ronen, Salts, 1971). Это несоответствие указывает
на существование неучтенных нашей теорией факторов, снижающих
частоту рекомбинации на ультракоротких расстояниях. Одним из таких
факторов должен быть эффект маркера, так как коррекция по самой
своей сути зависима от маркера. Поэтому низкие частоты рекомбина-
ции могут быть связаны с существованием плохо корректируемых мар-
керов. Снижение частоты коррекции может быть также связано с тем,
что в корректируемую область попадает более одного нуклеотида. Это
может приводить к совместной коррекции близких маркеров, не даю-
щей рекомбинации. Каков бы ни был вклад этих двух факторов в сни-
жение частоты рекомбинации, следует иметь в виду, что они, по-види-
мому, могут влиять только на коррекционный механизм, т. е. сущест-
венно уменьшать только параметр С'. Но не исключено, что на ультра-
коротких расстояниях действуют факторы, уменьшающие также пара-
метры Л' и В', так как при внутрикодонных скрещиваниях зарегистри-
рованы частоты со значениями менее 1-ilO~7 (Tessman, 1965; Ronen,
Salts, 1971).

Выводы

Проведен анализ литературных данных, полученных в стандартных
двухфакторных скрещиваниях мутантов rll фага Т4, в целях проверки
математической рекомбинационной модели типа разрыва —воссоедине-
ния, постулирующей существование трех механизмов рекомбинации:
кроесинговера, вставки однонитевого фрагмента и коррекции. Резуль-
таты анализа подтвердили участие в рекомбинации у фага Т4 всех трех
механизмов. Определены некоторые параметры модели, и найдена час-
тота рекомбинации (2,5-10~2 ), соответствующая генетическому расстоя-
нию, равному средней длине гибридного участка в промежуточных
молекулярных продуктах рекомбинации.
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GENEETILISE REKOMBINATSIOONI KVANTITATIIVSETE
SEADUSPÄRASUSTE UURIMINE BAKTERIOFAAGIL T 4
11. Standardsete kahefaktoriliste ristamiste andmete analüüs

Resümee
DNA-ahelate katkemist ja taasühinemist eeldava matemaatilise rekombinatsiooni-

mudeli kontrollimiseks analüüsitakse kirjanduse andmeid, mis on saadud faagi T 4 rllmutantide standardsetel kahefaktorilistel ristamistel. Tulemused näitavad, et faagil T4
osalevad geneetilises rekombinatsioonis kõik kolm mudelis postuleeritud mehhanismi;
krossingover, DNA üleahelaliste fragmentide vahetus ja korrektsioon. On määratud osa
mudeli parameetreid ja leitud rekombinatsioonisageduse väärtus (2,5-10-2 ), mis vastab
rekombinatsiooni molekulaarsetes vaheproduktides moodustuva hübriidse piirkonna kesk-
mise pikkusega ekvivalentsele geneetilisele kaugusele
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THE STUDY OF QUANTITATIVE ASPECTS OF GENETIC

RECOMBINATION IN T 4 PHAGE
11. Analysis of the data on standard two-factor crosses

Summary

Reference data on standard two-factor crosses between T 4 rll mutants have been
analyzed in order to verify the mathematical recombination model of the break-reunion
type. The model postulated three classes of recombination events: crossing-over, insertion
of single strand DNA fragmens and correction. Results confirm that the recombination
process in T 4 phage involves all three mechanisms. Some parameters of the model were
estimated, and the recombination frequency, corresponding to the map distance equivalent
to the average length of hybrid region of molecular recombinational intermediate, was
determined to be 2.5-10~ 2 .
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	ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ЛИСТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯМИ РЕСИНТЕЗА РИБУЛОЗОДИФОСФАТА
	Untitled
	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
	Untitled
	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.

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

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

	НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМО-ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ГАПЛОИДОВ И ПОЛИПЛОИДОВ ПАСЛЕНА ДОЛЬЧАТОГО (SOLANUM LACINIATUM Alt.)
	Untitled
	Untitled

	ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВ ЗЕРНА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
	Untitled

	NIGULA RABA SOOSETETE KEEMILISEST KOOSTISEST
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
	Untitled
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	18. BALTIMAADE VEEKOGUDE UURIMISE KONVERENTS
	SISUKORD
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * IN HALT


	ВЛИЯНИЕ ТРИЙОДТИРОНИНА НА СПЕКТР СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ЛИМФЫ И КРОВИ
	Untitled

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

	KÄÄBUSGEENI ESINEMISEST KODULINDUDEL
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
	Untitled
	Untitled

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

	DAPHNIA LONGISPINA О. F. MÜLLER 1785 AND DAPHNIA GALEATA G. O. SARS 1864 (CRUSTACEA, CLADOCERA) AS INDEPENDENT SPECIES. I
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
	Untitled
	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОФЕРМЕНТНОГО СОСТАВА ДЕГИДРОГЕНАЗ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ПРОРАСТАНИЯ НА СОСТАВ ИЗОФОРМ АЛ КОГОЛ ЬДЕГИДРОЕЕНАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ, РЖИ И РИСА
	Untitled

	NIGULA RABA VEE HÜDROKEEMIAST
	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
	Untitled
	Untitled

	ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ЯЧМЕНЯ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ ПРИ РАЗНЫХ pH
	Untitled
	ВСЕСОЮЗНОЕ КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ГЕНЕТИКЕ РАСТЕНИИ
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	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНЕУПЛОИДИИ В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ГЛЮКАГОНА НА ТОК И СОСТАВ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА У ЧЕЛОВЕКА
	Untitled

	ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В КРОВИ И ЛИМФЕ ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ФОЛЛИКУЛИНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled

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

	ОСОТОВАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА НЕ TER ODER А SONCHOPHILA sp. п. (NEMÄTODÄ: HETERODERIDAE) ИЗ ЭСТОНИИ
	Untitled
	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).

	STUDIES ON YAKUTIAN FUNGI. II
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU OTSUS 1976. aasta 31. märtsist akadeemia 1975. aasta tegevuse ja 1976. aasta uurimistööde piaani kohta
	Contribution
	30 AASTAT EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIAT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1975. AASTA TEGEVUSEST JA 1976. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAANIST
	POLÜ FENOOLI DE UURIJAD OLID KOOS TBILISIS
	SISUKORD
	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * INHALT







	Illustrations
	Динамика изменений и коэффициент концентрации ( ) аминокислот в крови (—) и в лимфе ( ).
	Dependence of the intensity of respiration in diapausing pupae upon the degree of infection. A Mamestra pisi L., В Barathra brassica L., C Mamestra dissimilis Kn. О Controls; I Slightly infected; II Medium infected; 111 Heavily infected.
	Fig. 1. Zyginidia serpentina (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 112 X): В genital segment, ventral view (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, posteroventral view (250 X); E style (150 X); F connective (150 X)-
	Fig. 2. Exitianus transversalis (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (right ventral, left dorsal view, 82 X); C aedeagus, lateral view (150 X): D aedeagus, caudal view (150 X); E style (250 X)i F connective (150 X).
	Fig. 3. Aconurella minutissima (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (112 X); В genital valve and plates (1I2X); C—■ aedeagus, lateral view (165 X); D aedeagus, caudal view (250 X); E style (325 X): F connective (165 X); G tip of pygofer lobe, lateral view (375 X): H pygofer lobes, posteroventral view (150 X)-
	Fig. 4. Heliotettix tangericus (Mm.): Male genitalia: A genital segment, lateral view (52 X): В genital valve and plates (52 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X): E style (112 X): F connective (112 X).
	Fig. 5. Ericotettix albovarius (Mm.); Genitalia: A genital segment of male, lateral view (52X); В genital valve and plates (82X); C aedeagus, lateral view (82X); D aedeagus, posteroventral view (82 X); E style (150 X); F connective (112 X); G female abdomen end (32 X).
	Fig. 6. Osbornellus horvathi (Mm.) Male genitalia; A genital segment, lateral view (82 X) : В genital valve and plates (82 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X); E style (180 X); F connective (112 X)-
	Fig. 7. Aphrodes siracusae (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (63 X); В genital segment, ventral view (63 X): C aedeagus, lateral view (135 X); D aedeagus, caudal view (135 X); E style (135 X): F connective (135 X); G appendages of pygofer lobes (112 X)-
	Fig. 1. Euglesa tanuga (I) and Euglesa ruut (II). Figures are as follows: (1) exterior, (2) curve (external contour of the right valve), (3) right valve, (4) left valve, 5) cardinal tooth of right valve, (6) cardinal teeth of left valve. Abbreviations used in figures and in text: Ai, Am anterior lateral teeth of right valve, An anterior lateral tooth of left valve, Pi, Pm posterior lateral teeth of right valve, Рц posterior lateral tooth of left valve, Сг, C 4 cardinal teeth of left valve, C 3 cardinal tooth of right valve, (a), (b) anterior and posterior part of cardinal, LP ligament-pit.
	Fig. 2. Euglesa pihkva. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 3. Euglesa peipsi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	EpSlesa. wana (I), E. dupuiana (II), E. suecica (III) andE. peipsi (IV). 1 J
	Fig. 5. Neopisidium stelfoxi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. • Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary; a unopened flower, b four-days opened flower.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase. Designations see under Fig. 1
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of cathodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 5. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 6. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of (Л) 6-phosphogluconate dehydrogenase, (В) malate dehydrogenase, (C) glutamate dehydrogenase, (D) leucine aminopeptidase Enzymograms; 1 bulb; 2 —root; 2' root, leaf, stem; 3 leaf; 4 stem; 5 floral organs.
	Зависимость частоты СРКТ от дозы гаммаоблучения.
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена при 20 °С. А Coccinella septempunctata\ В Pterostichus coerulescens; С Leptinotarsa decemlineata-, D Chlaenius nitidulus.
	Рис. 2. Хроматографические записи прерывистого диффузного газообмена (Л—С) и активной трахейной вентиляции (D). А Agelastica alni; В Pterostichus niger; С lps sexcleniatus; D Cicindela campestris.
	Рис. 3. Запись флаттера газообмена между выхлопами С02 у Pterostichus tiiger при наибольшей чувствительности хроматографа.
	Рис. 4. Переход трахейной активной вентиляции (вызванной вибрацией) в диффузный газообмен у Pterostichus niger.
	Рис. 1. Примеры коррелята ции величин п и ž' R{di) при г=l постоянном значении R[d): а) «элементарные» частоты суммированы способом «а» (табл. 1); б) «элементарные» частоты суммированы способом «б» (табл. 1). О усредненные данные по гену rIM (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965); □ данные по генам г\\А и rUB (Chase, Doermann, 1958).
	Рис. 2. Демонстрация несоблюдения уравнений (1) или (5) для неранжированных данных: наклон прямой (0,865 ± 0,028) отличается от единицы.
	Рис. 3. Демонстрация несоблюдения уравнений (2) или (6) для неранжированных данных: отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат (0,40±0,22) • 10~2, положительный.
	Рис. 4. Графический анализ экспериментальных данных для определения параметров С' и В': а) все R{d) <; 1,0-10~2; предполагается соблюдение уравнения (1); б) все R{di) 3,0-10-2; предполагается соблюдение уравнения (5). Обозначение точек см. на рис. 2 и 3.
	Рис. 5. Графический анализ усредненных данных по гену гll4 (Edgar и др., 1962; Fisher, Bernstein, 1965) при заданном параметре С'. Прямая I соответствует уравнению (3), прямая 2 уравнению (4).
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	Рис. 1. Энзимограммы эстеразы в полиакриламидном геле: / Т. dicoccoid.es К-5199, 2 Т. boeoticum К-27153, 4 Ае spelioides RB-17/69, 5 Т. araraticum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoides К-5199, 9 Т. araralicum К-30216, /0 7 dicoccoides К-23663, 11 —l6 Т. dicoccoides К-15901, 17—20 Т dicoccon К-21582, 21—23 Т. dicoccoides К-5199, 24—29 Т. araralicum LJ-56/72, 30—33 Т Uniopheevii RD-49/69. Возраст и тип ткани: /—7 зародыш, 18 ч при 3°С; B—lo эндосперм; ll—l3, 17—18, 21—26 3-дневные проростки; 14—16, 19—20, 27—30 6-дневные проростки; 31—33 9-дневный проросток; 11, 14, 17, 19, 21, 24, 27—31 колеоптиль; 12, 18, 22, 25 первичный лист; 13, 23, 26 корень; 15, 28, 32 базальная (стеблевая) часть первичного листа; 16. 20, 29. 30. 33 листьевая пластинка.
	Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/—16) и кислой фосфатазы (17—33) в полиакриламидном геле: 1,6 Т. dicoccoides К-5199, 2 Т. boeoticum К-27134, 3 Т. urartu LJ-58/72, 4 Т. araraticum К-30210, 5 Ae. speltoides G-943, 7—9 Т. boeoticum К-27134, 10—12 Т. urartu LJ-58/72, 13 Т. boeoticum LD-4/73, 14 Т. dicoccoides К-5199, 15 Т. araraticum LJ-56.1/72, 16 Т. urartu К-33870, 17—23 Т. dicoccoides К-15301, 24—28 Т. araraticum К-40122, 29 Г. dicoccon К-21582, 30 Т. urartu LJ-58/72, 31 Т. boeoticum К-27134, 32 Т. timopheevii К-29506, 33 Ae. speltoides RB-17/69. Возраст и тип ткани: I—l6 4-дневные проростки: колеоптиль (1—7, 10), первичный лист (8, 11, 13—16) и корни (9, 12); 17 зародыш, 18 ч при 3°С; 18—21 и 24—26 3-дневные проростки: колеоптиль (18—19, 24), первичный лист (20 и 25) и корни (21 и 26)\ 22—23 и 27—28 6-дневиые проростки: колеоптиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоптиль 4-дневиых проростков.
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	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
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	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.
	Процент тетраплоидных анафаз, обнаруженных в разные сроки фиксации.
	Рис. 1. Скрещивания a-b+c-y,a+b~c+. Зависимость частоты рекомбинации а от суммы частот рекомбинации в скрещиваниях а+Ь-у^а~Ь+ и Ь+с~у^Ь~с+ при R{d\) <RiX), R (dz) <R (I); б от частоты рекомбинации в скрещиваниях а+6~Х при R(d2 Теоретические прямые 1 и 2 построены соответственно по уравнениям (1) и (2) (а); по уравнениям (3) и (4) (б) при значении параметров А' = 1,34-10~2, В'= 1,21 -10-2, С'=0,124-10-Л О данные Chase, Doermann, 1958; ф данные Тоомпуу и др., 1976.
	Рис. 2. Скрещивания a+ö-c-Xa~^+c+- Сравнение теории с экспериментом при постоянном расстоянии между маркерами а и h (R(g) >R(di) =0,44-10~2). Теоретические прямые 1, 2 и 3 построены соответ- С ственно по уравнениям R{dь d2) = +R(öfi), R{du do) =— -A C- h _2A'+B'—C' R(dt) ( b 2 A'+B'-C' 2{A'+B'—C1) 1 " R{d" *>—8 + 2A'+B'—C' i '9^R(do при значениях параметров Л'=l,34-10-2, Ö'=l,2Mo~2 и С'=0,124-IQ-2.
	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
	Проверка эквивалентности двух- и трехфакторных скрещиваний. Выделяется отклонение, указывающее на эффект маркера. О сопоставлены величины R+ + и R++++R++-, □ сопоставлены величины R++-\-R и R+++-{-R+^—R -\-R—+,
	Fig. 1. Daphnia longispina (1—2) and D. galeaia {3—4) from L. Mustjärv at Kantküla June 29, 1960 (/ head of adult female, 2 adult male, 3 head of adult female 4 adult male).
	Fig. 2. Heads of Daphnia longispina ($9): 1 pond at the Manor of Rohu, Sept. 23, 1956; 2 L. Rätsepa, July 5, 1960; 3 L. Tammetalu, July 5, 1960; 4 L. Tammetalu, July 2, 1943, 5 6 pond at the Manor of Elistvere, June 26, 1957; 7 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 8 pond at the Manor of Vohnja, Sept. 22, 1956; 9 L. Umbjärv at Pupastvere, Oct. 18, 1956; 10 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 11 L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; 12 L. Parika, June 18, 1953; 13 L. Mäejärv at Väimela, Sept. 14, 1962; 14 specimen from the collection of G. O. Sars (det. by G. O. Sars as Daphnia longispina leydigi).
	Fig. 3. Heads of Daphnia longispina ($5); 1 2 L. Mustjärv at Partsi, July 16, 1960; 3 4 L. Mustjärv at Piigandi, July 15, 1960; 5—6 L. Soojärv at Vana-Koiola, Aug. 3, 1961; 7—B L. Mustjärv at Orava, June 24, 1954; 9 10 —L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; II L. Kõverajärv at Orava, Aug. 27, 1959; 12 L. Järvselja, July 28, 1958; 13—14 L. Kauru, June 14, 1953; 15 L. Übajärv, July 10, 1952.
	Fig. 4. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 L. Porkuni, June 5, 1967; 2 L. Võhmetu, June 4, 1967; 3 River Pedja, July 14, 1957; 4 Ahvenjärv at Nelijärve, Aug. 8, 1957; 5 L. Urbukse, Aug. 9, 1957; 6 L. Annijärv, Aug. 20, 1959; 7 L. Pikkjärv at Viitna, Sept. 22, 1956; 8 L. Sisaliku järv, July 8, 1935; 9 L. Arujärv, July 17, 1960, juv. 9; 10 —ll —L. Ainja, July 29, 1955; 12 River Jägala, June 18, 1957; 13 14 L. Palojärv at Ihamaru, Aug. 8. 1964.
	Fig. 5. Heads of Daphnia longispina (9 9): 1 pool on the Ruhnu Island, July 23, 1958; 2 Siberia, Yakutia, L. Hosoi-Kjölv, Aug., 1963; 3 Swedish Lapland, L. Narbr Jaure, June 1965, Daphnia frigodolimnetica Ekman (leg. dr. Nauwerck); 4 L. Vaike-Kaksjärv, Aug. 1, 1943 (leg. R. Voore); 5 L. Linajärv at Holstre, Aug. 22, 1966; 6 L. Mustjärv at Valguta, May 10, 1957; 7 L. Mustjärv at Valguta, Jan. 4, 1962; 8 Pool Keloskiärre on Ruhnu Island, July 23, 1958; 9 10 L. Kivijärv, July 6, 1951; 11 —l2 L. Linajärv at Jõuga, June 16, 1957; 13 L. Akste, July 17, I 960; 16 17 L. Usseaiaalune, July 12, 1956.
	Fig. 6. Heads of Daphnia longispina (ss): 1 L. Sinejärv, July 29, 1955; 2 L. Udsu, July, 1955; 3 L. Liivakraavi, Aug. 9, 1968; 4 L. Kadastiku, Aug. 23, 1961; 5 L. Suurjärv at Rõuge, July 2, 1955; 6 L. Kaarmise, July 24, 1956; 7 9 L. Valgjärv at Koorküla (7 8 July 29, 1952; 9 Oct. 23. 1956); 10 Babinecka backwater Pferov nad Labem. Central Bohemia, June 10. 1969 (det. by dr. J. Hrbacek as D. longispina lacustris)-, 11 L. Solda, Aug. 27, 1959; 12 L. Riiska, July, 12, 1956.
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	Fig. 8. Heads of Daphnia galeata (9 5): 1— L. Endla, June 27, 1957; 2 3 L. Linajärv at Tooma, June 26, 1957; 4 L. Kalijärv at Jäneda, Aug. 10, 1959; 5 7 L. Saadjärv, July 3, 1956 (5), Nov., 1955 (6), Jan. 17, 1956 (7); 8 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 9—lo L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960; II —l2 L Peipsi, July 30, 1962 (11), July 22, 1962 (12); 13 L. Vagula, Sept. 8, 1969; 14 —l5 L. Tamula. July, 1952.
	Fig. 9. Heads of Daphnia galeata (5 9): I—2 L. Järise, July 26, 1956; 3 4 L. Käsmu, July 20, 1953; 5 6 L. Tõlinõmme, July 6, 1960; 7 Liivjärv at Kurtna, June 18, 1958; 8 L. Uljaste, July I, 1939; 9—lo L. Purgatsi, Sept. 22, 1956 (10 juv. $); 11 Bay of Pechora River (Barents-Sea); 12 —l3 L. Nikerjärv, Nov. 22, 1962; 14 L. Kaisma, June 27, 1953; 15 —l7 L. Ermistu, June 22, 1953 {l5), July 18, 1956 [16—17), 17 juv. 9,
	Fig. 10. Heads of Daphnia galeuta (ss); 1 L. Tootsi, July 13, 1957; 2 3 L. Tõhela, June 27, 1953; 4 Slapy reservoir, Central Bohemia, May 18, 1968 (D. galeala gracilis, leg. et det. by J. Hrbacek); 5 Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia. Sept. 3, 1969 (D. galeata gracilis leg. et det. by J. Hrbacek); 6 L. Kääriku, July 9, 1954; 7 8 L. Rummu, July 16, 1953; 9 L. ülemiste, June 17, 1957; 10—II L. Kabala, July 17, 1953; 12 L. Sõdaaluse, Aug. 26, 1959; 13 L. Saarjärv at Misso, June 18, 1952; 14 L. Hino, June 17, 1952; 15 L. Pullijärv, June 18, 1952; 16—19 L. Kisejärv, June 19, 1952.
	Fig. 11. Heads of Daphnia (ss): 1— 2 D. galeata, L. Lohja, July 19, 1953; 3 D. galeata, L. Kalli, July 23, 1960; 4 D. galeata, L. Mustjärv at Valguta, July 8, 1962; 5 D. galeata, L. Luikjärv, Aug. 26, 1959; 6 D. galeata, L. Tänavjärv, July 7, 1953; 7 8 D. galeata f. obtusifrons, L Tänavjärv, March 23, 1957; 9 D. galeata, L. Pabra, July 13, 1957; 10 D. galeata, L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 11 D. galeata, L. Tagajärv at Neeruti. Aug. 7, 1962; 12 D. hyalina lucernensis (det. by Vereshchagin); 13 D. cucullata, L. Tagajärv at Neeruti, Aug. 11, 1957; 14 D. longispina tenuitesta (leg. et det. G. O. Sars); 15 D. longispina ?, Akrnolinsk (leg. G, 0. Sars); 16 D. longispina ?, Kovda (leg. H. Riikoja).
	Fig. 12. Heads of Daphnia {ss):! D. longispina, Oct. 18, 1956; 2 D. longispina, L. Kivijärv at Holvandi, Aug. 28, 1959; 3 D. longispina, Pond at Manor of Rohu, Sept. 29, 1956; 4 D. longispina, L. Valgjärv at Koorküla, Oct. 23, 1956; 5 D. hyalina, L. Pühajärv, Aug. 13, 1951; 6 D. galeata gracilis, Pešäk pond, Lomnice nad Lužnici, Southern Bohemia, Sept. 3, 1969 (leg. et det. by J. Hrbacek); 7 D. galeata, L. Peipsi, July 22, 1962; 8 D. galeata, L. ülemiste, June 17, 1957.
	Fig. 13. Total length (incl. helmet but excl. caudal spine) and fecundity of Daphnia galeata (1) and D. longispina (2) in L. Mustjärv at Kantküla, June 29, 1960.
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	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).
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	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).
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	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
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