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РЕАКЦИЯ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ И НЕКОТОРЫХ СОРТОВ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ВЫСОКИЕ ДОЗЫ МИНЕРАЛЬНЫХ

УДОБРЕНИЙ

Возделываемые в .настоящее время сорта зерновых культур способны
использовать для формирования урожая минеральные удобрения
в определенных отношениях и дозах, в частности, азотные в пределах
90 —120 кгК/га. Дальнейшее увеличение доз азотных удобрений обычно
не обеспечивает более высокого урожая зерна. Это связано с биологи-
ческими особенностями сортов, их генетическим потенциалом.

В Эстонской ССР в настоящее время под зерновые вносится при-
мерно 80 кг азота на 1 га (Райг, Кюйтс, 1975). X. Райг и X. Кюйтс
считают, что это уровень, при повышении которого для получения
более высокого урожая следует учитывать виды зерновых, сорта, коли-
чество фосфорных и калийных удобрений и другие факторы. Это и
понятно, так как способность сортов давать максимальный урожай
зерна генетически контролируемый признак.

Поэтому в связи с интенсификацией растениеводства все большую
актуальность приобретает вопрос о новых сортах интенсивного типа.
Требуются сорта более устойчивые к неблагоприятным факторам среды
и способные наиболее быстро и эффективно усваивать питательные
вещества для создания высокого урожая хорошего качества (Чмелева,
Медведев, 1973; Павлов, Минеев, 1974; Austin, Ahuja, 1974). Решение
этого вопроса требует совместной работы генетиков, физиологов, селек-
ционеров и других специалистов.

В 1974 г. нами были проведены два полевых опыта в целях выясне-
ния генетического и хозяйственного потенциала лучших мутантных
линий яровой пшеницы, индуцированных химическими мутагенами, а
также некоторых короткостебельных сортов яровой пшеницы на разных
уровнях минерального питания.

Исследование проводилось на основе хоздоговора с Вильяндиским
опорнопоказательным совхозом, откуда были получены и семена трех
короткостебельных сортов яровой пшеницы селекции США.

Материал и методика

В опытах использовались четыре мутантные линии девятого поко-
ления (М 9), полученные нами у сорта ’Норрэна’ (Прийлинн, 1971а, б).

1. Т-36. Выделена в Мз поколении при воздействии Х-нитрозо-Х-
-метилмочевиной (НММ) в концентрации 0,01%. Колос крупный, сред-
ней плотности-
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2. S-82. Выделена в Mi поколении при воздействии М-нитрозо-N-
-этилмочевиной (НЭМ) в кон центрадни 0,025%. Колос средней плот-
ности.

3. Т-13. Выделена в М2 при воздействии НММ (0,01%). Колос круп-
ный, средней плотности.

4. 0-496. Выделена в Mi при воздействии НЭМ (0,025%)- Колос
остистый, рыхлый.

Кроме мутантных линий исследовались исходный сорт ’Норрэна’,
три короткостебельных сорта из США (World Seed (WS) № 1809,
№ 1812 и № 1877) и районированные в Эстонской ССР сорта ’Пиккер’
и ’Ленинградка’.

Опыты проводились на четырех фонах удобрений (кг/га), которые
вносились предпосепно.

I фол N60P42K60
II фон N120P84K120

111 фон N 180Р1 26 КlBO
IV фOН N180P42K60

Первая серия опытов проводилась на опытном поле отдела полевод-
ства Эстонского научно-исследовательского института земледелия и
мелиорации в Саку на дерново-карбонатной почве (pH 7,13)- Пред-
шественницей была кукуруза, под которую было внесено; 60 т навоза
на 1 га и минеральные удобрения из расчета МэсРэоКэо. Опыт прово-
дился в четырех повторностях, площадь делянки 12,5 ж2

, норма вы-
сева 700 семян на 1 м2 .

Вторая серия опытов по той же схеме проводилась на опытном
участке Института экспериментальной биологии АН ЭССР в Харку
(pH 6,50).

Для оценки генетического потенциала исследуемых мутантов и сор-
тов яровой пшеницы на разных уровнях минерального питания исполь-
зовались следующие показатели; длина стебля, длина колоса, число
колосков в колосе, число зерен в колосе, вес зерен в колосе, вес 1000
зерен, урожай ( г/м 2), число общих и продуктивных стеблей, устойчивость
к полеганию, устойчивость к заболеваниям, содержание сырого про-
теина и аминокислотный состав белка.

Статистическая обработка полученных экспериментальных данных
проводилась с помощью двух- и трехфакторного дисперсионного ана-
лизов, а также Атеста (Рокицкий, 1967).

При дисперсионном анализе использовались средние (50 растений)
величины по повторностям четыре повторности для каждого сорта
и каждого уровня минерального удобрения в обеих сериях.

Результаты исследования

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа по сортам,
уровням удобрений и сериям опыта приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, длина стебля и вес 1000 зерен достоверной
зависимости от уровня минеральных удобрений не имеют, а у всех дру-
гих показателей отмечено достоверное влияние фактора В (уровень
удобрений).

По фактору С (сорт) было установлено достоверное влияние по
всем исследуемым признакам.

Из взаимодействий достоверными оказались в основном взаимодей-
ствия между сериями и уровнем удобрений (АВ ), а также между сор-
тами и сериями {АС).
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Трехфакторный дисперсионный анализ по признакам
Таблица I

CL /•'-критическое
Признаки н

» SS df ms /•’-фактнче-
©

ское 0,05 0,01

1 2 3 4 5 6 7 8

Длина стебля О 85 008 319
А 2 900 1 2 900 170,5*** 3,92 6,85
В 42 3 14 0,823 2,68 3,95
С 74 244 9 8 249,3 485,1*** 1,96 2,56
АВ 30 3 10 0,6
АС 2 685 9 298,3 17,5***
ВС 512 27 19,0 1,1 1,66 2,03
АВС 514 27 19,0 1,1
J 4 081 240 17,0 1

Длина колоса О 280,0 319
А 167,8 I 167,8 1 037*** 3,92 6,85
В 12,2 3 4,1 25,2*** 2,68 3,95
С 46,8 9 5,2 32,2*** 1,96 2,56
АВ 3,7 3 1,2 7,6**
АС 0,4 9 0,04 0,29
ВС 4,6 27 0,17 1,1 1,66 2,03
АВС 5,5 27 0,2 1,3
] 38,8 240 0,16 1

Число колос- О 847 319
ков в колосе А 196 1 196 477*** 3,92 6,85

В 19,1 3 6.4 15,5*** 2,68 3,95
С 485,8 9 53,9 131,7*** 1,96 2,56
АВ 12,4 3 4,1 1р 1 * * *

АС 9,6 9 1,07 2,6**
ВС 11,8 27 0,43 1,1 1,66 2,03
АВС 14,5 27 0,54 1,3
J 98,4 240 0,41 1,0

Число зерен О 16 536 319
в колосе А 7 835 1 7 835 937,6*** 3,92 6,85

В 559,5 3 186,5 22,3*** 2,68 3,95
С 4 868 9 540 64,7*** 1,96 2,56
АВ 210 3 70 8,4***
АС 505 9 56,1 6,7**
ВС 189 27 7,0 0,8 1,66 2,03
АВС 362 27 13,4 1,6
] 2 005 240 8,4 1,0

Вес зерен О 26,5 319
в колосе А 9,0 1 9,0 335*** 3,92 6,85

В 0,38 3 0,12 4,7** 2,68 3,95
С 7,6 9 0,8 31,3*** 1,96 2,56
АВ 0,6 3 0,2 7 4***
АС 0,8 9 0,09 3,4**
ВС 0,8 27 0,03 1,1 1,66 2,03
АВС 0,7 27 0,027 1,0
] 6,4 240 0,026 1,0

Вес 1000 зерен О 8 774 319
А 211 1 211 16,9*** 3,92 6,85
В 60,9 3 20,3 1,6 2,68 3,95
С 4 245 9 471 37,6*** 1,96 2,56
АВ 114 3 38,1 3,04*
АС 520 9 57,8 4,6***
ВС 364 27 13,5 1,07 1,66 2,03
АВС 247 27 9,2 0,73
J 3 009 240 12,5 1,0
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П,роведенный днеперспорный анализ показывает, какие признаки
находятся в достоверной зависимости от серии опыта, сорта или уровня
удобрений, однако не дает ответа на вопросы какой является эта
зависимость и какие различия между сортами имеют место по исследу-
емым признакам?

Чтобы ответить на эти вопросы, следует результаты дисперсионного
анализа осмыслить и просмотреть каждый исследуемый признак
отдельно.

Длина стебля

С помощью дисперсионного анализа доказана достоверная зависи-
мость длины стебля (табл. 1) от серии опыта, сорта и взаимодействия
АС (серия с сортом)-

Достоверного действия уровня удобрения доказать не удалось. До-
стоверное влияние взаимодействия ЛС, в сущности, указывает на раз-
личную реакцию сортов в двух сериях опытов, и по этой причине в
дальнейшем следует серии анализировать в отдельности.

Так как уровень удобрений достоверного влияния не показал, то
дальнейший анализ можно вести на основе средних данного показа-
теля по сортам и для сравнения сортов в пределах серии использовать
эти средние показатели. Чтобы выяснить достоверную разницу между
этими средними, следует определить минимальный промежуток (А мин.),
т. е. промежуток, на который должны различаться два исследуемых
средних значения. А мин. вычислено по уравнению

Л*=Чl/¥' (»

где mgj взято из табл. 1; п число, на основе которого определено х
(при длине стебля оно равно 16, т. е. 4 повторности на 4 фонах 4X4).

1 | 2 1 з 1 4 5 1 6 1 7 1 8

Урожай, кг/м2 О 1,8 319
А 0,003 1 0,003 0,894 3,92 6,85
В 0,007 3 0,024 0,56 2,68 3,96
С 0,44 9 0,05 12,2*** 1,96 2,56
АВ 0,06 3 0,019 4 у**
АС 0,18 9 0,019 4,96**
ВС 0,14 27 0,05 1,30 1,66 2,03
АВС 0,05 27 0,002 0,49
/ 0,9 240 0,004 1,0

Число продук- О 3 945 718 319 12 369
тивных А 1 447 720 1 1 447 720 311,1*** 3,92 6,85
стеблей В 84 730 3 28 243 6,1** 2,68 3,95

С 832 630 9 92 514 19,9*** 1,96 2,56
АВ 49 900 3 16 633 3,6*
АС 71 430 9 7 936 1,71
ВС 175 970 27 6517 1,4 1,66 2,03
АВС 166 560 27 6 168 1,3
J 1 116 768 240 4 653 1,0

Примечание, ss — сумма квадратов, df — число степеней свободы, ms —

средний квадрат, О — общее, А — серия, В — уровень удобрений, С — сорт, АВ,
АС, ВС, АВС — взаимодействия между факторами, /

— случайные отклонения; *
—

Р< 0,05, **
— Я<0,01, ***

— Р< 0,001
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С помощью уравнения (1) А мин. для длины стебля равно 2,87. Та-
ким образом, два сорта по длине стебля должны различаться мини-
мально' на 2,87 см, чтобы получить достоверность 95%.

Наиболее удобно различия между сортами прослеживаются по гра-
фику (рис. 1), где приведены средние данные длины стебля по сортам
в обеих опытных сериях и их А мин.

На основе зависимости длины стебля от сорта (рис. 1) можно в
обеих сериях установить три группы пшеницы, достоверно отличаю-
щиеся друг от друга по длине стебля. Самый длинный стебель имеют
сорт ’Пижкер’ и мутант Т-36 (в среднем 117—119 см), стебель средней
длины установлен у сортов ’Ленинградка’, ’Норрэиа’ и у мутантов S-82,
0-496, Т-13 (108—М3 см). Самый короткий стебель у американских
короткостебельных сортов (78—82 см).

Несмотря на то что в обеих опытных сериях использовалось оди-
наковое количество удобрений, в опытах, проведенных в Харку, наблю-
далось некоторое увеличение значений признаков (например, урожая,
длины колоса и т. д.) по сравнению с серией опытон в Сажу. Такое
увеличение отмечалось и по длине стебля у некоторых сортов. В Харку
сорт ’Пижкер’ и мутантные линии Т-36 и Т-13 имели стебель на 10 см
длиннее, чем в Сажу. Американские жороткостебельные сорта и ’Нор-
рэ.на’ зависимости длины стебля от места выращивания не показали.

Очевидно, длина стебля определена генетически довольно стабильно
и зависит в основном только от сорта. Например, американские сорта
имеют относительно небольшую норму реакции по этому признаку, а
у ’Пижкер’ и мутантных линий наблюдается значительно большая
норма реакции, которая при совместном действии со средой выращи-
вания дает более длинный стебель (существует разница между поч-
вами в Харку и Саку).

Сравнивая средние по сортам (средние двух серий; см. табл. 2),
получим те же результаты, что и при анализе обеих серий в отдель-
ности. Для вычисления А мин. общих средних в уравнении (1) m,sj сле-
дует заменить ms AC . Так как msAc больше, чем mSj, то для сравнения
длины стебля по сортам на основе общих средних используется А мин.,
равное 8,62 см.

3 ENSV ТА Toimetised В-2 1976

Таблица 2
Средние значения признаков на основе данных двух опытов

’Нор-
рэиа’ Т-36 S-82 0-496 Т-13 ’Ленин-

град <а’
’Пик-
кер’

WS-
1809

WS-
1812

WS-
1877

яяS
<1

Длина стебля, см 108,6 117,2 111,3 107,9 113,1 112,3 119,8 80,9 78,2 82,5 8,62

Длина колоса, см 8,01 8,78 7,97 7,69 7,94 7,82 7,69 7,45 7,51 7,39 0,2
Число колосков

в колосе 13,2 15,4 15,3 13,7 15,1 13,4 13,2 11,5 12,6 12,5 0,52

Число зерен
в колосе 29,5 38,2 34,4 33,2 34,2 28,1 24,2 29,7 29,3 27,0 5,3

Вес зерен главного
колоса, г 1,0 1,6 1,3 1,1 1,3 1,2 1,0 1,1 1,3 1,2 0,15

Вес 1000 зерен, г 32,9 40,0 37,3 31,1 36,5 40,9 40,0 38,3 42,5 42,5 5,4

Урожай, г/м 2 323 410 379 332 324 377 298 398 349 390 68

Число продуктив-
ных стеблей 544 429 478 533 404 515 462 561 465 546 34
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Длина колоса

Длина колоса показала достоверную зависимость от серии опыта,
фона удобрений, сорта «и взаимодействия АВ (серия с фоном).

Остается выяснить, является ли достоверное влияние фактора В
(фон удобрений) чистым эффектом, не зависящим от серии. Для реше-
ния этого вопроса следует найти отношение F B/FAB (взяв фактическое
значение F из табл. 1) и на основе df для данного
отношения (Сиедекор, 1961). Итак, F B/FAB = 25,2/7,6С9,28, следова-
тельно, фон удобрений не имеет чистого, не зависящего от серии влия-
ния, и в дальнейшем по фону необходимо обе серии рассматривать
отдельно.

На основе рис. 3 можно сказать, что значительная разница в длине
колоса по фонам удобрений отмечается лишь при переходе с I фона
на 11. Дальнейшее увеличение (количества удобрения на длину колоса
не влияет. По всей вероятности, уже при II фоне достигается генети-
ческая норма длины колоса, присущая данному сорту.

В серии опытов, проведенных в Харку, увеличение длины колоса
отмечалось и при переходе со II фона на 111, поскольку А мин.о, os для
данной серии равна 0,1.

Различия между сортами подлине колоса явные (рис. 1). Наиболее
короткий колос имеют американские сорта и ’Линкер’ (достоверной
разницы между ними не установлено). Среднюю длину колоса имеют
’Норрэна’ и мутантные линии Т-13, S-82, которые достоверно отлича-
ются от американских сортов и мутантной линии Т-36, причем послед-
няя имеет самый длинный колос (8,78 см).

Число колосков в колосе

Число колосков в колесе оказалось в достоверной зависимости от
серии опыта, фона удобрений, сорта и взаимодействий серии и фона
удобрения {АВ) и серии и сорта (АС). При взаимодействии АВ следует
установить наличие чистого эффекта удобрения. Так как F B/FAB =

15,5/10,10,28 (табл. 1), то удобрения чистого эффекта не проявили и,
следовательно, фон удобрений необходимо рассматривать по сериям
опыта.

Проследив зависимость числа колосков в колосе от фона (в Саку),
обнаруживается аналогия с предыдущим признаком. Достоверное раз-
личие по фонам, обусловлено, вероятно, переходом от I фона ко II
(рис. 3). Дальнейшее увеличение фона удобрений, как и при длине
колоса, числа колосков в колосе не увеличивает (А мин.= 0,37 см; сред-
ние для 11, 111 и IV фонов находятся в промежутке 0,29 см).

В серии, проведенной в Харку, хотя и наблюдалось некоторое увели-
чение числа колосков при переходе от I ко II фону удобрений, но зна-
чения А мин.о,os эта разница не превысила (А мин.о,оs =0,2, раз-
ница 0,2).

При сравнении сортов по числу колосков в колосе следует в первую
очередь установить наличие чистого действия сортов (С). F C/FAC =

131,7/2,6^>3,18, следовательно, число колосков в колосе находится в
зависимости от сорта.

Сравнение общих средних по сортам (табл. 2) показывает некото-
рую аналогию между проявлениями длины колоса и числа колосков
Б колосе.
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Так, достоверно наибольшее число колосков в колосе имеют Т-36,
S-82 и Т-13, среднее ’Норрэна’, ’Ленинградка’ и ’Пиккер’ и наимень-
шее сорт WS-1809 (см. рис. 1).

Число зерен в колосе

Как видно из табл. 1, число зерен в колосе зависит достоверно от
серии опыта (А), фона (В), сорта (С) и взаимодействий АВ и АС.

При взаимодействии АВ следует установить наличие чистого эффек-
та фона (В). Это проверяется обычным путем с помощью критерия F.
Поскольку F b/Fab = 22,3/8,4=2,6<9,28, то фон чистого, не зависящего
от серии эффекта не имеет, и серии должны анализироваться в отдель-
ности.

Из рис. 3 видно, что в серии опытов в Саку число зерен в колосе
достоверно увеличивается с переходом с I фона на II и 111, однако в
серии опытов, проведенных в Харку, только с I на II фон, а при
переходе со II на 111 наблюдается достоверное уменьшение числа зерен
в колосе.

Для выяснения специального влияния сорта необходимо поступить
аналогично приведенному выше. /Д/Тас =64,7/6,7 7> 3,18, следовательно,
число зерен в колосе зависит от сорта.

Наибольшее число зерен в колосе обнаружено у линий Т-36, S-82,
Т-13 и 0-496 (рис. 1), среднее количество у сортов WS-1877,
WS-1809, ’Норрэна’ и ’Ленинградка’ и наименьшее (24) у сорта
’Пиккер’.

Вес зерен главного колоса

Поскольку дисперсионный анализ показал достоверное влияние тех
же факторов, что и при числе зерен в колосе, то дальнейший анализ
аналогичен предыдущему.

На основе критерия F (/7в/Т’ав= 4,7/7,4<;9,28) установлено, что
чистый эффект фона (не зависящий от серии) не имеет места.

Вес зерен в колосе зависит от фона аналогично числу зерен в колосе.
Вес увеличивается до 111 фона достоверно в серии опытов, проведенных
в Саку, а в опытах, проведенных в Харку, достоверной зависимости
веса зерен от фона удобрений не установлено (рис. 3).

С помощью критерия F (/гс/7'ас= 31,3/3,4>31,8) установлено, что
вес зерен в колосе достоверно зависит от сорта и, хотя достоверность
взаимодействия АС показывает, что в обеих сериях сорта влияют по-
разному, анализ следует проводить по общим средним (рис. 2).

Наименьший вес зерен имеют сорта ’Пиккер’, ’Норрэна’ и линия
0-496. Достоверно больший вес зерен в колосе имеют все остальные
сорта и линии (особенно линия Т-36).

Вес 1000 зерен

Как показал дисперсионный анализ (табл. 1), вес 1000 зерен не
имеет достоверной зависимости от фона удобрений. Очевидно, величина
и тяжесть зерна генетически определены довольно стабильно. Из рис. 2
выясняется также, что вес 1000 зерен сортоспецифичен. Для уста-
новления статистической достоверности чистого эффекта сорта найден
критерий F {Fc/Fab= 37,6/4,6>3,18). В данном случае чистый эффект
сорта имеет место и, несмотря на достоверность взаимодействий АС,
дальнейший анализ следует проводить на основе общих средних (табл.
2), хотя и наблюдаются некоторые различия в весе 1000 зерен между
сериями опытов в Харку и Саку.
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Самый высокий вес зерен имеют сорта WS-1812 и WS-1877 (вес
1000 зерен 42,5 г), достоверно меньший вес линии Т-13 и S-82 и
самый низкий ’Норрэна’ и 0-496.

Урожай

Достоверное влияние на урожай оказали факторы С (сорт) и вза-
имодействия АВ и АС.

Для определения чистого, не зависящего от серии эффекта сорта
найдем отношение F C/FAC. Поскольку F c/Fac <C 3,lB, обе серии сле-
дует анализировать в отдельности. В серии опытов, проведенных в
Саку, '.наиболее урожайными следует считать линию Т-36 и сорт
WS-1809 (примерно 44 ц/га). Среднюю урожайность показали ’Ленин-
градка’ и ’Норрэна’, и достоверно низкую ’Линкер’ и линия Т-13.
В опытной серии, проведенной в Харку, лучшими оказались также
линия Т-36 и WS-сорта (рис. 2), а наименьшую урожайность показали
’Норрэна’ и ’Линкер’.

В результате двух серий опытов наименьший урожай был получен
у сорта ’Линкер’. Достоверно наивысший урожай дали WS-1812,
WS-1809, ’Ленинградка’ и линии S-82 и Т-36. На основе Д мин. общих
средних (А 'мин.о,оs =68,0) и данных табл. 2 по урожайности сорта
можно определить в ряд Т-36 (41 ц/га), WS-1809 (39,8 ц/га), линия
Т-13 (32,4 ц/га), ’Норрэна’ (32,3 ц/га) и ’Линкер’ (29,8 ц/га).

Поскольку взаимодействие АВ оказало на урожай достоверное влия-
ние, то обе серии следует анализировать отдельно (по фонам удобре-
ний) .

На основе результатов опытной серии в Саку можно сказать, что
урожай зерна достоверно повышается с переходом с I фона на II (рис.
3), а дальнейшее повышение фона удобрений урожая не увеличивает.
В опытах, проведенных в Харку, достоверного повышения урожая в
связи с переходами с I на следующие фоны удобрений не отмечалось
вообще,. (А мин. 0.05 =29,5 га). Это можно объяснить значительной
полегаемостью многих сортов и линий, таких как Т-36, WS-1809, S-82.

Обстоятельство, что повышение фона удобрений не обусловило
повышения урожая, вероятно, можно объяснить влиянием какого-либо
другого фактора, который при анализе не учитывался (например, сте-
пень окультуренное™ почвы, режим влажности и температура, нали-
чие микроэлементов и пр.).

Число общих и продуктивных стеблей

Из табл. 1 явствует, что число продуктивных и общих стеблей на
единицу площади достоверно зависит от серии опыта, фона удобрений,
сорта и взаимодействия АВ.

С помощью критерия F {FB/FAB = 6,1 /3,6С9,28) установлено, что
фон чистого, не зависящего от серии эффекта не имеет. Серии необхо-
димо анализировать в отдельности. Из рис. 3 видно, что в опытах, про-
веденных в Саку, в связи с повышением фона удобрений наблюдается
достоверное уменьшение числа продуктивных стеблей (А мин.=34,0),
а в серии опытов, проведенных в Харку, эта зависимость не установ-
лена.

Рассматривая число продуктивных и общих стеблей по сортам
(рис. 2), можно сказать, что наименьшее оно у линий Т-13 и Т-Зб, до-
стоверно большее у ’Пиккер’, WS-1812 и линии S-82 (табл. 2) и
наибольшее у WS-1809 и ’Норрэна’,
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Устойчивость к полеганию и заболеваниям

Устойчивость к полеганию и заболеваниям у исследуемых сортов
пшеницы оценивалась по пятибалльной системе, и на основе этих оценок
с помощью дисперсионного анализа определялась зависимость этих
признаков от сорта и фонд удобрений (табл. 3).

Дисперсионный анализ показал, что устойчивость к полеганию
достоверно зависит как от сорта (Ж0,01), так и от фона {Р<.O,Ol).
Наиболее устойчивыми оказались американские короткостебельные
сорта и мутантные линии Т-36 и S-82. Было отмечено достоверное
уменьшение устойчивости к полеганию в связи с повышением фона
удобрений.

Поражаемость наиболее распространенными в Эстонской ССР гриб-
ковыми заболеваниями злаковых оценивиласъ по шкале Н. И. Вавилова
с помощью пятибалльной системы. Анализ показал, что пори ждемость
достоверно зависит не от фона удобрений (табл. 3), а от сорта
(Я<бo,ol). Самыми устойчивыми к ржавчине и мучнистой росе оказа-

лись короткостебельные сорта и мутантные линии Т-36 и Т-13 и менее
устойчивым сорт ’Норрэна’.

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа
Таблица 3

К-критическое
Признак Фак-

SS df ms F-фак-
тор тическое 0,05 0,01

Устойчивость к полега- О 159,5 79
ИИЮ А 24,8 3 8,28 27,61** 2,84 4,31

В 110,05 9 12,2 40,75** 2,12 2,89
АВ 12,65 27 0,468 1,56 1,74 2,20
J 12 40 0,3

Устойчивость к болезням О 80,4 79
А 3,4 3 1,14 1,37 2,84 4,31
В 34,2 9 3,81 4,5** 2,12 2,89
АВ 9,1 27 0,34 0,4 1,74 2,20
J 33,5 40 0,84

Количество сырого про- О 2906 29
теина, г/м2 А 826 . 2 413 19,9** 3,55 6,01

В 1706 9 189 9,1** 2,46 3,60
J 372 18 21

Содержание сырого про- О 80 29
теина, % на сухой вес А 20 2 10 13,8** 3,55 6,01

В 47 9 5,2 7,0** 2,46 3,60
J 13 18 0,74

Количество лизина, г/м 2 О 1,43 19
А 0,44 1 0,44 20,9** 5,12 10,56
В 0,79 9 0,09 4,2** 3,18 5,35
J 0,19 9 0,02

Примечание. О — общее, А — фон удобрений, В — сорт, АВ — взаимодей-
ствие, J — случайное варьирование.
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Качество урожая

Для улучшения качества урожая следует в первую очередь повы-
сить содержание белка в зерне и улучшить его аминокислотный состав,
особенно по части .незаменимых аминокислот. На основе сказанного
для исследуемых генотипов было 1 определено содержание сырого про-
теина в зерне, выращенном па трех разных фонах удобрений (I, 11, III),
и аминокислотный состав белка в зерне, выращенном и,а двух фонах
(I и III).

Содержание сырого протеина определялось биамперометрическим
титрованием в трех повторностях. Анализ аминокислот после гидролиза
белка пшеницы 6 н. НСI проводили с помощью анализатора ААА-81.
Дисперсионный анализ, которому .подвергали данные о содержании
сырого протеина (в процентах от сухого веса), и о количестве сырого
протеина ( г/м 2 ) и лизина (г/м 2), показал достоверную зависимость со-
держания сырого протеина как от фона удобрений, так и от генотипа
(сорта). С повышением фона удобрений в зерне большинства сортов на-
блюдалось повышение содержания сырого протеина. Достоверно наибо-
лее высокое его содержание отмечено у американских сортов пшеницы,
которые также лучше реагировали на увеличение фона удобрений.
Очевидно, их генетический потенциал реализовался лучше. В то же
время содержание сырого протеина достоверно зависело и от сорта.

Явные различия между сортами наблюдались в количестве сырого
протеина {г/м2). Данный показатель состоит из двух уже проанализиро-
ванных выше компонентов среднего урожая зерна {г/м2 ) и содержа-
ния сырого протеина (% от сухого, веса), а эти показатели в свою оче-
редь зависят достоверно как от сорта, так и от фона удобрений.

Следовательно, количество сырого протеина {г/м2 ) достоверно зави-
сит от сорта и фона удобрений. Наибольшее количество его (г/м 2 )

показали сорта WS-1809 и WS-1877, з.а ними следовали Т-36 и ’Ленин-
градка’. Самое низкое содержание сырого протеина установлено у ’Нор-
рэна’, ’Пиккер’ и Т-13. У последних с повышением количества удобре-
ний достоверного повышения количества сырого протеина не отмеча-
лось, а у трех короткостебельных сортов, наоборот, с повышением фона
удобрений наблюдалось увеличение количества сырого протеина. Оче-
видно, они предназначены для высокого агрофона и на более высоких
фонах удобрений реализуют лучше свой генетический потенциал. Коли-
чество лизина достоверно зависело как от фона удобрений, так и от
сорта. Увеличение количества лизина на единицу плсщ.ади является
достоверным при переходе с I фона на 111 у всех сортов и мутантных
линий.

Таким образом, в проведенных опытах отчетливо проявляется роль
генотипа в формировании урожая в конкретных условиях почвенного
питания. Анализ структуры урожая позволяет в какой-то мере опреде-
лить преимущества одних генотипов в формировании высокого урожая
перед другими и причины недобора зерна последними. Данные показы-
вают явное противоречие между возможностью увеличения урожая
путем повышения доз азота и снижением урожая в результате поле-
гания.

Выводы

1. Увеличение доз удобрений, вносимых предпосевпо в почву, от
NeoP42'Кбо до N IBO Р 126К iso из Iга показало у разных генотипов яровой
пшеницы достоверную зависимость длины колоса, числа колосков в ко-
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лосе, веса зерен в колосе, урожая, устойчивости к полеганию, количе-
ства общих и продуктивных стеблей, содержания сырого протеина,
количества сырого протеина и лизина от фона удобрений. Длина стебля,
вес зерен (1000 зерен) и устойчивость ,к заболеваниям от фона удобре-
ний достоверно не зависят и определяются в основном генотипом.

В реакции растений на изменение фона удобрений отмечалась раз-
ница, зависящая от степени окультуренности почвы.

2. Повышение урожаи зерна отмечено при переходе с I фонд удоб-
рений (N60P42K60) на II (N 12о-РB4Ki2c) > з дальнейшее увеличение коли-
чества удобрений достоверного повышения урожая зерна не показало,
поскольку более высокий фен удобрений обусловливал сильную поле-
гаемость, в результате чего урожай зерна понижался.

3. Установлена достоверная зависимость содержания сырого про-
теина (% от сухого веса) и количества сырого протеина на единицу
площади (г/м2 ) от фона удобрений и сорта. С повышением количества
удобрений увеличивалось содержание сырого протеина (%), которое
достоверно зависело и от сорта.

Несмотря на то что урожай зерна начиная со II фона достоверно
не увеличивается, с увеличением количества удобрений можно получить
прирост количества сырого протеина на единицу площади (за счет
повышения содержания сырого протеина в процентах).

4. С повышением фона удобрений наблюдалось понижение содер-
жания лизина в сыром протеине, но в результате увеличения количества
протеина и урожая зерна общее количество лизина на единицу пло-
щади значительно увеличивалось.

5. Испытанные мутантные линии можно охарактеризовать следую-
щим образом.

Т-36 имеет длинные стебель и колос, самое большое число колосков
в колосе, наибольшее число и наибольший вес зерен в колосе, высокие
вес 1000 зерен и урожай (более 40 ц/га). Устойчивость к полеганию
и заболеваниям средняя. Количество сырого протеина и лизина высокое.

S-82 стебель и колос средней длины, большие число и вес зерен,
а также колосков в колосе, высокий урожай (около 40 ц/га). Устойчи-
вость к полеганию и заболеваниям средняя. Содержание сырого про-
теина и лизина хорошее.

0-496 стебель и колос средней длины, число колосков и зерен
в колесе среднее, но низкий вес зерен в колосе. Урожай 32—34 ц/га.
Устойчивость к полеганию и заболеваниям, а также содержание сырого
протеина и лизина средние.

Т-13 высокий стебель и длинный колос, число колосков и зерен
в колосе высокое. Малоустойчив к полеганию, урожай небольшой
(30 —35 ц/га). Содержание сырого протеина и лизина среднее.

6. Симой продуктивной следует считать линию Т-36, которая по уро-
жаю зерна опережает другие сорта. По содержанию лизина находится
на первом месте и по содержанию сырого протеина на третьем, но явля-
ется относительно позднеспелой, имеет длинный стебель и мелкое зерно
по сравнению с американскими сортами и ’Ленинградкой’, по устойчи-
вости к полеганию и заболеваниям занимает соответственно пятое и
четвертое места.

7. На основе наших опытов перспективными можно считать пред-
ставителей короткостебельных сортов WS-1809, WS-1877 и WS-1812,
которые на повышение удобрений реагировали увеличением урожая,
были скороспелыми и устойчивыми к заболеваниям и полеганию, а так-
же имели высокое содержание сырого протеина. Особо следует выде-
лить сорт WS-1809,
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Resümee
Kahes põldkatses uuriti 4 mutantse suvinisuliini ja 6 -sordi geneetilist potentsiaali

erinevate mineraalväetisefoonide korral. Kahe- ja kolmefaktorilise dispersioonanalüüsi ja
t-testi abil näidatakse saagi sõltuvust genotüübist ja toitumistingimustest. Terade struk-
tuurianalüüsi alusel selguvad genotüüpide eelised saagikuse seisukohast.
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Summary

In two field tests, the genetic potentials of 4 mutant lines and 6 sorts of summer
wheat were studied on the background of different mineral fertilizers. With the aid of
two- and three-factor dispension analysis and t-test, the role of the genotype in the
formation of the yield under concrete nutritional conditions was determined. By an
analysis of the structure of the yield, the advantages of certain genotypes for obtaining
high yields were determined.
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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.
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	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.
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	Рис. 1. Электрофоретические спектры глиадииа пшеницы сорта ’Мироновская Юбилейная 50’ и его мутантов. М ’Мироновская Юбилейная 50’, I мутант № 11; II № 6; 111 № 2. 67; IV —№ 1, 17,78.
	Рис. 2. Электрофоретические спектры глиадина пшеницы сортов ’Норрэна’ (Я) и ’Мироновская Юбилейная 50’ (М).
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	NIGULA RABA SOOSETETE KEEMILISEST KOOSTISEST
	Joon. 1. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis Nl.
	Joon. 2. Nigula raba turba tuhasuse ning C, N ja О sisalduse sõltuvus proovikihtide sügavusest punktis N 2.
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	ВЛИЯНИЕ ТРИЙОДТИРОНИНА НА СПЕКТР СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ ЛИМФЫ И КРОВИ
	Untitled

	ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕЩА ПРИ ХРАНЕНИИ РЫБ В БАССЕЙНЕ
	Fig. 7. Heads of Daphnia hyalina ($5): I L. Vokijärv, June 14, 1953; 2 3 L. Karijärv, Aug. 9, 1951; 4 5 L. Uhtjärv, July 24, 1952; 6 7 L. Odensee, W-Gerrnany (leg. dr. Einsle); B—lo8—10 L. Tornijärv, July 9, 1954; 11 12 L. Kallete, Aug. 17, 1961; 13 L. Savijärv, Aug. 17, 1961; 14—15 L. Viisjaagu, July 15, 1954; 16 —l7 L Vagula, June 29, 1952 (D. hyalina pellucida).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
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	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
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	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
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	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
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	ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ЯЧМЕНЯ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ ПРИ РАЗНЫХ pH
	Untitled
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	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНЕУПЛОИДИИ В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ
	Вероятное происхождение изохромосом из уиивалентов (Darlington, 1938). а уийвалент с поперечным разрывом (misdivision), проходящим через центромеру; б телоцентрические хромосо-. мы, образовавшиеся в результате разрыва по центромере; в д возникновение изохромосомы с идентичными плечами.
	Схема 1. Проверка «смены унивалента» у моносомика путем скрещивания его с телоцентрическим тестером по данной хромосоме, а «смены унивалента» не произошло, б «смена унивалента» имеет место,
	Untitled
	Untitled
	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
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	НОВЫЕ ВИДЫ ДЛЯ ФАУНЫ долгоносиков (COLEOPTERA, СURCULIONIDAE) ЭСТОНИИ. П
	Рис. 1. Места сбора материала в Эстонии. / Лооде; 2 Муратси; 3 Ветерла; 4 Парасметса; 5 Пухту; 6 Лаэлату, Раме; 7 Каринымме; 8 Казари; 9 Раина; 10 Паливере; U Мыйзакюла; 12 Ристи, Метса; 13 Куйиыэ; 14 Вазалемма; 15 Лоху, Хагуди; 16 Кийза, Тыдва; 17 Арудевахе; 18 Кейла, Валингу; 19 Вяэна; 20 Рокка-аль-Маре, Хаберсти, Вескимяги, Харку; 21 Сауэ, Топи, Пяэскюла; 22 Таллин; 23 Иру, Мяхе, Пярнамяэ, Клоостриметса; 24 Юлемисте, Ласнамяги, Лагеди; 25 Арукюла, Юри, Лехмья; 26 Раазику; 27 Куйметса; 28 Хабая; 29 Воозе; 30 Аэгвийду; 31 Мустйыэ, Янийыэ; 32 Кехра; 33 Кынну; 34 Вызу; 35 Раквере; 36 Винни; 37 Поркуни; 38 Кивикупитсамяги; 39 Кабли, Яагупи; 40 Крунди; 41 Выйсте; 42 Синди; 43 Пулга; 44 Абья—Палуоя; 45 Канакюла; 46 Кыпу; 47 Пикасилла; 48 Лаанеметса, Тахева; 49 Мынисте; 50 Кайка; 51 Ахиярве; 52 Краби; 53 Вастселийна; 54 Выру; 55 Тохкре; 56 Леэви; 57 Васте-Куусте; 58 Пыльва; 59 Тооламаа; 60 Ряпина; 61 Выыпсу.
	Рис. 2. А, Б Bagous frivaldszkyi, общий вид (Л), эдеагус (£); В Bagöus cylindrus, эдеагус; Г Anthonomus pedicularius, эдеагус; Д Anthonomus conspersus, эдеагус; Е Anthonomus bituberculatus, общий вид (Л, Б, Е ориг; В Д по Smreczynski, 1972).

	ОСОТОВАЯ ЦИСТООБРАЗУЮЩАЯ НЕМАТОДА НЕ TER ODER А SONCHOPHILA sp. п. (NEMÄTODÄ: HETERODERIDAE) ИЗ ЭСТОНИИ
	Untitled
	Рис. 1. Н. sonchophila sp. n. Самки из субкультуры в Тарту с корней осота полевого. Сбор 18/Х 1969 г. Э. Кралль (ориг.). Рис. 2. Н. sonchophila sp. n. Самка (ориг.).
	Рис. 3. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка молодой самки (ориг.).
	Рис. 4. Н. sonchophila sp. п. Вполне сформировавшаяся анально-вульварная пластинка зрелой самки (ориг.).
	Рис. 5. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальновульварная пластинка которой изображена на рис. 4 (ориг.).
	Рис. 6. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка зрелой самки перед откладкой яиц (ориг.).
	Рис. 7. Н. sonchophila sp. п. Нижний мост и булле зрелой самки, аиальио-вульварная пластинка которой изображена на рис. 6 (ориг.).
	Рис. 8. Н. sonchophila sp. п. Анально-вульварная пластинка цисты (ориг.).
	Рис. 9. Н. sonchophila sp. n., Нижний мост и булле цисты, апалыю-вульвариая пластинка которой изображена на рис. 8 (ориг.).
	Рис. 10. Н. sonchophila sp. п. Самцы при тепловом оцепенении (ориг.).
	Рис. И. Я. sonchophila sp. n. Самцы (/—4) и личинка (5—6). 1 головной конец до конца желез пищевода; 2, 5 головы; 3,4, 6 хвосты (ориг.).
	Рис. 12. Н. sonchophila sp. п. Яйца зрелой самки (ориг.).
	Рис 13. Участки корешков осота полевого, зараженные Я. sonchophila sp. n. 1,2 корешки разного диаметра с многочисленными самками осотовой ц. и., 3 самка на корешке (сильно увеличено); СКС субкристаллический слон; $ обнажившееся тело самки (ориг.).
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	Illustrations
	Динамика изменений и коэффициент концентрации ( ) аминокислот в крови (—) и в лимфе ( ).
	Dependence of the intensity of respiration in diapausing pupae upon the degree of infection. A Mamestra pisi L., В Barathra brassica L., C Mamestra dissimilis Kn. О Controls; I Slightly infected; II Medium infected; 111 Heavily infected.
	Fig. 1. Zyginidia serpentina (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 112 X): В genital segment, ventral view (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, posteroventral view (250 X); E style (150 X); F connective (150 X)-
	Fig. 2. Exitianus transversalis (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (right ventral, left dorsal view, 82 X); C aedeagus, lateral view (150 X): D aedeagus, caudal view (150 X); E style (250 X)i F connective (150 X).
	Fig. 3. Aconurella minutissima (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (112 X); В genital valve and plates (1I2X); C—■ aedeagus, lateral view (165 X); D aedeagus, caudal view (250 X); E style (325 X): F connective (165 X); G tip of pygofer lobe, lateral view (375 X): H pygofer lobes, posteroventral view (150 X)-
	Fig. 4. Heliotettix tangericus (Mm.): Male genitalia: A genital segment, lateral view (52 X): В genital valve and plates (52 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X): E style (112 X): F connective (112 X).
	Fig. 5. Ericotettix albovarius (Mm.); Genitalia: A genital segment of male, lateral view (52X); В genital valve and plates (82X); C aedeagus, lateral view (82X); D aedeagus, posteroventral view (82 X); E style (150 X); F connective (112 X); G female abdomen end (32 X).
	Fig. 6. Osbornellus horvathi (Mm.) Male genitalia; A genital segment, lateral view (82 X) : В genital valve and plates (82 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X); E style (180 X); F connective (112 X)-
	Fig. 7. Aphrodes siracusae (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (63 X); В genital segment, ventral view (63 X): C aedeagus, lateral view (135 X); D aedeagus, caudal view (135 X); E style (135 X): F connective (135 X); G appendages of pygofer lobes (112 X)-
	Fig. 1. Euglesa tanuga (I) and Euglesa ruut (II). Figures are as follows: (1) exterior, (2) curve (external contour of the right valve), (3) right valve, (4) left valve, 5) cardinal tooth of right valve, (6) cardinal teeth of left valve. Abbreviations used in figures and in text: Ai, Am anterior lateral teeth of right valve, An anterior lateral tooth of left valve, Pi, Pm posterior lateral teeth of right valve, Рц posterior lateral tooth of left valve, Сг, C 4 cardinal teeth of left valve, C 3 cardinal tooth of right valve, (a), (b) anterior and posterior part of cardinal, LP ligament-pit.
	Fig. 2. Euglesa pihkva. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 3. Euglesa peipsi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	EpSlesa. wana (I), E. dupuiana (II), E. suecica (III) andE. peipsi (IV). 1 J
	Fig. 5. Neopisidium stelfoxi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. • Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary; a unopened flower, b four-days opened flower.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase. Designations see under Fig. 1
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of cathodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 5. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 6. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of (Л) 6-phosphogluconate dehydrogenase, (В) malate dehydrogenase, (C) glutamate dehydrogenase, (D) leucine aminopeptidase Enzymograms; 1 bulb; 2 —root; 2' root, leaf, stem; 3 leaf; 4 stem; 5 floral organs.
	Зависимость частоты СРКТ от дозы гаммаоблучения.
	Untitled
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	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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