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Велло ЯАСKA

ГЕНОМ- И ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ
ИЗОФЕРМЕНТОВ ЭСТЕРАЗЫ И КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ
У ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ ПРИ ПРОРАСТАНИИ

В наших предыдущих исследованиях (Яаска, 1974; Jaaska, 1969, 1971
и др.) изоферменты эстеразы и кислой фосфатазы молодых проростков
применялись в качестве молекулярно-генетических маркеров в геномном
анализе полиплоидных пшениц и эгилопсов. Эти же ферменты эндо-
сперма и целого семени не имели четкой геномной специфичности и ока-
зались недостаточно специфичными для выяснения геномного состава
и происхождения полиплоидных пшениц (Nakai, 1973). Поэтому изо-
ферменты вегетативных органов растений иногда могут оказаться более
подходящими генетическими маркера,ми по сравнению с изоферментамп
семян.

При использовании изоферментов в качестве генетических маркеров
следует учитывать, что их состав и относительная активность претерпе-
вают в вегетативных тканях молодого проростка в зависимости от воз-
раста и условий выращивания весьма существенные изменения. Это
установлено для многих рlасте:»ий самого различного систематического
положения (см. обзор Scandalios, 1974), в том числе и для ферментов
полиплоидных пшениц (Яаска, Яаска, 1973; Bhatia, Nilson, 1969; Macko
и др., 1967).

Цель настоящей статьи выяснить основные закономерности эндо-
генной регуляции образования изоферментов эстеразы и кислой фосфа-
тазы при прорастании и в ходе развития этиолированных проростков
тетраплондных пшениц. Представленные результаты являются дополне-
нием к нашей предыдущей статье (Яаска, 1974), где сравнивались изо-
ферменты эстеразы и кислой фосфатазы молодых проростков тетра-
плоидных пшениц и их диплоидных сородичей, однако онтогенетическая
изменчивость изоферментов подробно не освещалась.

Материал и методика
Список изучаемых видов и образцов семян тетраплондных пшениц и их диплоид-

ных сородичей, а также методику см. Яаска (1974). Электрофореграммы гистохими-
чески окрашенных ферментов в полиакриламидном геле и их фотографии называются
энзимограммами. Локализация окрашенных зон ферментативной активности характе-
ризуется дистанцией миграции (D m ), выраженной в произвольно выбранных единицах
по шкале на левой стороне энзимограммы (рисунка).
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Результаты

Эстеразл. На энзимограммах I—71 —7 рис. 1 сравниваются эстеразы
зародышей, ■извлеченных из проросших в течение 18 ч семян дикорас-
тущих тетраплоидных пшениц Triticum dicoccoid.es и Т. araraticum и -их
диплоидных сородичей Т. boeoticum, Т. urartu и Aegilops speltoides.
Эстераза зародыша тетраплоидных пшениц выявляется на энзимограм-
мах (У, 3, 5 и 7) в виде триплета быстродвижущихся изоэстераз с D m

5,0, 4,7 и 4,5.
Сравнение элзимограмм I—s1 —5 показывает, что наиболее медленио-

движущаяся изоэстераза триплета у тетраплоидных пшениц по своей
электрофоретической подвижности соответствует изоэстеразе дикорас-
тущей диплоидной пшеницы Т. boeoticum, а наиболее быстродвижу-
щаяся изоэстераза триплета эстеразе зародыша диплоидного эта-
лонен Ae. speltoides. Это указывает, как уже отмечалось (Яаска, 1974;
Barber и др., 1968; Bhatia, 1968; Jaaska, 1969; Mitra, Bhatia 1971), па
генетический контроль крайних изоэстераз триплета тетраплоидных
пшениц гомеоаллелями одного и того же локуса на гомеолэтичных хро-
мосомах геномов А и В, тогда как изоэстераза триплета с промежуточ-
ной подвижностью является гибридным гетеродимером. Изучением изо-
эстераз у транслокационных линий гексаплоидной пшеницы с отдель-
ными хромосомами ржи установлено (Barber и др., 1968), что локус
Est А находится в левом плече хромосом третьей гомеологической
группы, т. е. на хромосомах ЗА и ЗВ тетраплоидных пшениц.

В предыдущей статье (Яаска, 1974) рассматриваемая быстродви-
жущаяся эстераза и контролирующий ее пептидную структуру локус
обозначались буквой А, а его гомеоаллели в геномах А я В Est А а и
Est Аь соответственно. Го.меоаллель Est А а генома А контролирует
гомодимерную структуру изоэстеразы А а сD m 4,5, состоящей из двух
одинаковых субъединиц типа а и имеющей пептидную структуру аа.
Изоэстераза Аъ сD m 5,0 является также гомодимером, но состоит из
субъединиц типа Ь, структура которых детерминируется гомео-
аллелем. Est Аъ генома В. Изоэстераза Аа ъ сD m 4,7 является гибрид-
ным гетеродимером с пептидной структурой ab, т. е. гибридным про-
дуктом обоих гомеоаллелей локуса Est А тетраплоидной пшеницы.

Выявление у тетраплоидных пшениц триплетного фенотипа эстеразы
А, где крайние изоэстеразы по электрофоретической подвижности точно
соответствуют эстеразам зародыша диплоидных видов Т. boeoticum и
Ае. speltoides, согласуется с представлением об участии обоих диплои-
дов или их предшественников в происхождении тетраплоидных пшениц.

Энзимограм.ма эстеразы зародыша диплоидной пшеницы Т. urartu
(энзимограмма 6 на рис. 1) весьма существенно отличается от таковой
Т. boeoticum (2 на рис. 1). В зародыше Т. urartu эстераза Аа отсутст-
вует, и вместо нее на энзимограмме обнаружена изоэстераза со значи-
тельно более медленной электрофоретической подвижностью ( D m около
3,9), которая обозначается как А и , предполагая ее гомологичность с
эстеразой А. Креме нее на энзимограмме эстеразы зародыша Т. urartu
выявляется еще быстродвижущаяся минорная изоэстераза с D m 5,1,
которая имеет электрофоретический аналог малоактивной нзоэстеразы
у Т. boeoticum, едва заметный на энзимограмме 2 рис. 1.

Высокоактивная изоэстераза сD m 3,9 не обнаружена ни у одного изу-
ченного образца тетраплоидной пшеницы и, таким образом, характерна
для Т. urartu.

Энзимограммы эстеразы эндосперма (5 —10 на рис. 1) отличаются
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наличием широкой интенсивно окрашенной полосы, состоящей из мно-
жества близкорасположенных зон высокоактивных в этой ткани изо-
эстераз, отсутствующих в зародыше. Эта группа изоэстераз обнаружи-
валась в эндосперме всех изученных нами тетраплоидных пшениц и их
диплоидных сородичей. Поэтому доминирующие изоэстеразы эндоспер-
ма не имеют диагностического значения в геномном анализе тетрапло-
идных пшениц. Такой же вывод вытекает из результатов Я. Накай
(Nakai, 1973), несмотря на четкое разделение им изоэстераз этой груп-
пы методом изоэлектрического фокусирования в полиакриламидном
геле.

На энзимограммах эстеразы эндосперма тетраплоидных пшениц
выявляется еще общая с зародышем изоэстераза Аа , тогда как изоэсте-
раза Аъ и гибридная изоэстераза Аа ь в эндосперме отсутствуют или
относительно малоактивны. Это свидетельствует о том, что в ткани
эндосперма тетраплоидных пшениц осуществляется геномспецифическая
регуляция активности гомеоаллелей локуса эстеразы А: высокоактивен
лишь гомеоаллель Est Аа генома А, тогда как реализация генетической
информации гомеоаллеля Est Ль генома В в большой степени подав-
лена. I

На энзимограммах И—33 рис. 1 сравниваются изоэстеразы отдель-
ных вегетативных органов проростков дикорастущих тетраплоидов
Т. dicoccoides и Т. araraticum и культурных Т. dicoccum и Т. timopheevii
s. str. Как видно, триплет изоферментов эстеразы А обнаруживается
во всех вегетативных тканях молодых проростков разного возраста.
У тетраплоидов из группы эммеров наблюдается, как правило, кодоми-
нантное наследование гомеоаллелей эстеразы А, о чем свидетельствует
наличие на энзимограммах всех тканей изоэстераз Аъ и А а г и лишь не-
большие различия в их относительной активности. Только у некоторых
образцов дикорастущего эммера палестинского происхождения, как уже
отмечалось в наших предыдущих сообщениях (Яаска, 1974; Jaaska,
1971), наблюдается полное доминирование гомеоаллеля Est А а хромо-
сомы ЗА. При этом полное подавление образования изоэстеразы Аь
у этих образцов сохраняется во всех тканях молодого проростка, что
свидетельствует о полной инактивации гомеоаллеля Est Аь хромо-
сомы ЗВ.

В проростках многих изученных образцов Т. araraticum, в отличие
от эммеров, наблюдаются весьма существенные сдвиги в относительной
активности изоэстераз Аъ и А аг в зависимости от типа ткани и возраста
проростка. Как правило, в ткани колеоптиля интенсивность окрашива-
ния изоэстеразы Аа г, а следовательно иее активность, выше (см. энзи-
мограммы 24 и 27, рис. 1), чем у изоэстеразы Аь, что свидетельствует
о большей активности гомеоаллеля Est А а генома А в этой ткани.
В тканях листьевой пластинки первичного листа 6 —9-дневных пророст-
ков, напротив, активность изоэстеразы Аь значительно превышает
активность Ааг (энзимограммы 29 и 33), что указывает на частичное
доминирование в этой ткани гомеоаллеля Est Аь генома В. Во влага-
лищной (стеблевой) части первичного листа наблюдается приблизи-
тельно кодоминантное проявление гомеоаллелей обоих составных гено-
мов.

У некоторых образцов Т. araraticum наблюдается, подобно эммерам,
приблизительно кодоминантное проявление обоих гомеоаллелей во всех
вегетативных органах проростка.

Прорастание и формирование из зародыша молодого проростка
сопровождается образованием в его тканях ряда новых эстераз допол-
нительно 1 к изоферментам эстеразы А. На энзимограммах молодого
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3—4-дневного «олео'птйля {ll, 17, 21 и 24, р.ис. 1) выделяются дискрет-
ные фракции эстераз сD m 4,2, 3,9 и 3,4, которые обозначаются как Вl,
В2 и С соответственно порядку убывания их подвижности. Эти эсте-
разы выявляются в колеоптилях обеих генетических групп тетраплоид-
ных пшениц Т. aggr. turgidum L. и Т. aggr. timopheevii Zhuk. we
обнаруживая дивергенции и изменчивости по электрофоретической по-
движности. По активности доминирует эстераза Вl, причем эстераза В2
и D менее активны или иногда даже не выявляются на энзимограммах.

Характерной особенностью эстераз В1 и В2 является то, что они
имеют значительную активность лишь в (молодых 3—4- дневных, активно
растущих тканях колеоптиля, а в стареющих 6—B-дневных колеоптилях
их активность быстро убывает и на энзимограммах {l4, 27 и 31, рис. 1)
они уже гистохимнчески не выявляются.

Так как эти эстеразы обнаруживают высокую активность только
в ткани колеоптиля и отсутствуют в первичном листе и корне проростка,
то это говорит о их тканевой специфичности и узкой временной регу-
ляции реализации информации генов, контролирующих их структуру.

Эстераза С имеет низкую активность и обнаруживается во всех тка-
нях проростка, что указывает на ее генетическую независимость и обо-
собленность от эстераз В1 и В2.

В тканях первичного листа эммеров эстеразы В1 и В2 отсутствуют
и вместо них на энзимограммах {l2, 15— 16, 18 и 22, рис. 1) выявля-
ются полосы сDm около 4,4 и 4,1, которые обозначаются как изоэсте-
разы D 1 и D 2 соответственно. Активность изоэстеразы D 1 в ткани
листа увеличивается с возрастом проростка, а активность D 2 остается
на более низком уровне.

Среди тетраплоидных пшениц наблюдается дифференциация по
встречаемости этих изоэстераз. Одновременно обе изоэстеразы обнару-
жены лишь у части образцов эммеров, тогда как у многих отсутствует
одна из них {DI или D 2) или даже обе. Для эстеразы D 1 обнаружены
генетические варианты с небольшими сдвигами электрофоретической
подвижности. Изоэстеразы D 1 и Ль имеют весьма близкие электрофоре-
тические подвижности {Dm 4,3—4,5) ина энзимограммах иногда {lB и
20, рис. 1) сливаются в одну полосу.

Независимый характер индивидуальной и онтогенетической изменчи-
вости эстераз D 1 и D 2 первичного листа тетраплоидов косвенно указы-
вает на их самостоятельную генетическую детерминацию.

В ткани листьевой пластинки 6—lo-дневных проростков Т. timophee-
vii наблюдаются образование и усиление активности особой изоэсте-
разы, имеющей несколько более высокую подвижность {Dm 5,2), чем
изоэстераза Аъ (энзимограммы 30 и 33, рис. 1). Эта изоэстераза, одна-
ко, не обладает видовой специфичностью, так как она обнаружена не
только у Т. timopheevii, но и у одного образца дикорастущего эммера
Т. dicoccoides из Палестины.

Рассмотренные изоэстеразы выявляются при электрофорезе в поли-
акриламидном геле дискретными фракциями и обладают высокой
электрофоретической подвижностью. Кроме того, в тканях проростка
отмечается образование серии изоэстераз, имеющих близкие значения
электрофоретической подвижности в диапазоне D m 1,2—3,0. Активность
изоэстераз этой группы усиливается по мере развития молодого про-
ростка и особенно в ткани листьевой пластинки.

Среди тетраплоидных пшениц наблюдаются дифференциация по
изоэстеразам этой группы и их полиморфизм. Интерпретация резуль-
татов, однако, затрудняется из-за близких значений электрофоретиче-
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ских подвижностей смежных изоэстераз, в результате чего на энзи.мо-
граммах они сливаются в широкие зоны.

Характерной особенностью дикорастущего Т. araraticum является
образование -в листьевой ткани двух изоэстераз, сливающихся на энзи-
мограмме {29, рис. 2) в широкую зону сDm 2,5—2,9. Эти изоэстеразы
обнаружены у всех изученных образцов Т. araraticum из Закавказья и
Ирака и не встречались ни у одного тетраплоида из группы эммеров.
На энзимограмме листьевой ткани культурного' вида Т. timopheevii
{32—33, рис. 1) наблюдается аналогичная широкая зона двух смежных
изоэстераз. Электрофоретическая подвижность этой зоны, однако>, не-
сколько ниже {Dm 2,2 —2,5), чем у Т. araraticum, что свидетельствует
о генетическом различии этих двух видов по изоэстеразам.

Итак, полученные результаты показывают, что состав и активность
изоферментов эстеразы весьма существенно изменяются в ходе прорас-
тания пшениц в зависимости от типа ткани и стадии ее развития. По
этой причине в филогенетических исследованиях следует сравнивать
изефермеиты отдельных тканей проростков одинаковой стадии раз-
вития.

Из сравнения изоэстераз колеоптилей 4-дневных проростков тетра-
плоидных пшениц и их диплоидных сородичей {1—6, рис. 2) видно, что
в ткани колеоптиля, как и в ткани зародыша, изоэстеразы А а и А () тет-
раплоидных пшениц имеют электрофоретически совпадающие аналоги
с изоэстеразами диплоидов Т. boeoticum и Ae. speltoides, тогда как
у Т. urartu таковые отсутствуют.

Эстераза В1 колеоптилей тетраплоидных пшениц с D m 4,2 имеет
электрофоретически соответствующий аналог у диплоидного эгилопса
Ае. speltoides {5, рис. 2), причем ни у одного изученного образца дипло-
идных пшениц Т. boeoticum и Т. urartu ( 2 и 3, рис. 2) она не обнару-
жена. Такой результат позволяет предполагать, что эстераза В1 колеоп-
тилей тетраплоидных пшениц контролируется геномом В, донором кото-
рого является Ае. speltoides или близкородственный к нему предковый
диплоид.

Следует уточнить, что эстераза В1 обнаруживается лишь в некото-
рых популяциях Ае. speltoides, у которого наблюдается внутрипопуля-
ц ионный полиморфизм этой эстеразы и, как уже отмечалось, она элект-
рофоретически мономорфна и идентична у обеих групп тетраплоидов.
Это говорит о том, что лишь некоторые биотипы Ае. speltoides имеют
аллель эстеразы В, определяющий аллоэнзим диплоида, электрофорети-
чески соответствующий изоэстеразе В1 тетраплоидов.

Эстераза В2 колеоптиля сD m 3,9 встречается как у тетраплоидных,
так и у диплоидных пшениц, а также у Ае. speltoides. У Т. urartu зоны
эстераз В2 и А и , как видно из рис. 2, частично перекрываются.

Независимый характер эволюционной изменчивости эстераз ВlиВ2
указывает на их генетическую обособленность и детерминацию разными
локусами.

Эстераза С с D m 3,4 подобно В2 электрофоретически одинакова и
общая для тетраплоидных пшениц и их диплоидных сородичей, однако
из-за относительно низкой активности она не всегда г и стохимически
выявляется.

Из энзимограмм 7— 12 на рис. 2 видно, что тканеспецифические
сдвиги в составе изоэстераз наблюдаются также у диплоидной пшеницы
Т. boeoticum и в меньшей степени у Т. urartu. Как у тетраплоидных
эммеров, в колеоптиле Т. boeoticum выявляется специфическая для этой
ткани эстераза В2 {2 и 7, рис. 2), а в первичном листе тканеспеци-
фическая эстераза D 1 {8 и 13, рис. 2.). Важно отметить, что эстеразы А а



Геном- и тканеспецифическая регуляция изоферментов ..

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. ararati-
cum К-30216, в Т. urartu К-33870, 7 Т dicoccoides К-23663, 8 Т. dicoccoi-
des 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-днев-
ные 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.
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Рис. 2. Эизимограммы эстеразы (/— 16) и кислой фосфатазы (17—33) в поли-
акриламидном 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: колеоп-
тиль (22 и 27) и базальная часть первичного листа (22 и 28)', 29—33 колеоп-

тиль 4-дневиых проростков.
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и D тетраплоидных пшениц имеются у Т. boeoticum, но не обнаруживают-
ся ни в одном органе проростка Т. иг artи. На энзимограммах эстеразы
всех вегетативных органов проростка Т. urartu {3, 10— 12, 16, рис. 2),
как и зародыша, доминирует изоэстераза А и сD m 3,9, которая не обна-
руживается ни у одного вида тетраплоидных пшениц. Следовательно,
Т. urartu не является донором полного генома в тетраплоидные пше-
ницы, а Т. boeoticum может претендовать на эту роль.

У диплоидной пшеницы Т. boeoticum, как и у тетраплоидных пше-
ниц, наблюдается внутривидовой полиморфизм специфичной для листа
эстеразы D, тогда как специфичная для колеоптиля эстераза В2 элект-
ро форетичеоюи мономорфна. Это указывает на различную эволюцион-
ную изменчивость локусов, контролирующих эстеразы колеоптиля и
листа. Для эстеразы D у Т. boeoticum обнаружены три аллеля: два из
них контролируют электрофоретические варианты эстеразы D, а третий
является нулевым аллелем, при наличии которого эстераза D в ткани
листа не образуется (энзимограмма 13, рис. 2).

В листьевой ткани проростков многих образцов Т. boeoticum отме-
чается образование дополнительно к эстеразе А быстродвижущейся
эстеразы сD m около 4,7, совпадающей с гибридной эстеразой Л Л ь тет-
раплоидных пшениц. В результате этого энзимограмма эстеразы лис-
тьев у таких образцов Т. boeoticum (8, рис. 2) имеет внешнее сходство
с энзимограммой тетраплоидной пшеницы. Несмотря на совпадение в
отдельных случаях электрофоретической подвижности, эстераза листье-
вой ткани Т. boeoticum генетически отличается от гибридной эстеразы
Аа ъ тетраплоидов. Об этом свидетельствуют принципиальные различия
в онтогенетической динамике этих эстераз: изоэстераза А а ъ тетраплои-
дов присутствует в зародыше и во всех тканях проростка, а электро-
форетически соответствующая эстераза Т. boeoticum, которая в даль-
нейшем обозначается буквой F, образуется лишь в листьевой ткани, и
ее активность существенно увеличивается с возрастом проростка.

Сравнительное изучение образцов Т. boeoticum различного геогра-
фического происхождения выявило внутривидовой полиморфизм эсте-
разы F по признаку электрофоретической подвижности. У ряда образ-
цов Т. boeoticum эстераза F в листе не обнаруживается. На энзимо-
грашме листа Т. urartu (И и 16, рис. 2) выявляется активность быстро-
движущейся изоэстеразы сD m 5,1, отсутствующей в других тканях.

Кислая фосфатаза. На рис. 2 представлены энзимограммы кислой фос-
фатазы зародыша и тканей разновозрастных проростков дикорастущих
тетраплоидных пшениц Т. dicoccoides {17— 23) и T.araraticum {24—28).

В зародыше непроросших семян Т. dicoccoides обнаруживаются
(энзимограмма 17) две-три фракции кислой фосфатазы, из которых по
активности на энзимоврамме доминирует изофосфатаза сD m около 2,5.
Все изученные образцы тетраплоидов, принадлежащие к двум сборным
биологическим видам Т. aggr. turgidum и Т. aggr. timopheevii, имели
одинаковые энзимограммы кислой фосфатазы зародыша. Более того,
такие же энзимограммы кислой фосфатазы зародыша, как у тетрапло-
идных пшениц, были получены и у диплоидов Т. boeoticum, Т. urartu
и Ae. speltoides. Таким образом, кислые фосфатазы зародыша являются
эволюционно консервативными ферментами и непригодны в качестве
генетических маркеров в геномном анализе полиплоидных пшениц.

Электрофорез экстрактов зародыша после 20—24 ч прорастания
давал в основном такие же энзимограммы кислой фосфатазы, которые
характерны для покоящегося зародыша. В течение последующих двух
суток прорастания и развития тканей молодого проростка, однако, про-
исходят существенные количественные и качественные изменения в
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составе электрофоретических фракций кислой фосфатазы. Активность
характерных для зародыша изофосфатаз значительно снижается или
вообще исчезает в тканях проростка, и вместо них образуются новые
высокоактивные изофосфатазы, имеющие более высокую подвижность
{Dт 2,8—4,0) по сравнению с изофосфатазами зародыша. При этом
выявляются тканевая специфичность состава изофосфатаз и значитель-
ные сдвиги в их относительной активности.

На энзимограммах {18 — 19, рис. 2) колеоптиля 3-дневното проростка
Т. dicoccoid.es выделяются три изофосфитазы с D m 3,5, 3,2 и 3,0, из
которых по активности доминирует средняя. На энзимограмме первич-
ного листа того же возраста {2O, рис. 2) видны те же три зоны изофосфа-
таз и, кроме них еще одна с большей {Dm 3,9) и другая с меньшей под-
вижностью {Dm 2,6).

С увеличением возраста проростка меняется относительная актив-
ность трех основных изофосфатаз колеоптиля: увеличивается актив-
ность изофосфатазы с D m 3,0 и уменьшается с D m 3,5 {22—23, рис. 2).
В первичном листе, кроме того, отмечается значительное увеличение
активности наиболее быстродвижущейся фосфатазы с Drn 3,9.

На энзимограмме колеоптиля 3-дневного проростка Т. araraticurn
{24, рис. 2), как и у Т. dicoccoides, выделяются три зоны изофос-
фатаз. Две из них имеют совпадающие электрофоретические подвижно-
сти для обоих видов (изофосфатазы сD m 3,5 и 3,2), а третья изофосфа-
таза (с D m 3,8) не обнаруживается в колеоптиле ни у одного образца
эммеров и характерна для колеоптиля Т. araraticurn и его культурной
формы Т. timopheevii. Изофосфатаза сD m 3,0, напротив, характерна
только для эммеров и не встречается ни у одного образца Т. aggr. timo-
pheevii. Таким образом, генетическая дифференциация тетраплоидных
пшениц по фенотипу кислой фосфатазы, как показано и в наших пре-
дыдущих работах (Яаска, 1974; Jaaska, 1971; Jaaska, Jaaska, 1970),
совпадает с их филогенетической дивергенцией на два сборных биоло-
гических вида на основе наличия барьеров генетической изоляции.

Сравнение энзимограмм 24—28 на рис. 2 показывает качественные
различия в составе изоферментов в отдельных тканях проростка Т. ага-
raiicum, а также количественные сдвиги в относительной их активности
с возрастом. На энзимограмме первичного листа {25) выявляются две
близкорасположенные доминирующие изофосфатазы с Dm 3,8 и 4,0.
РГзофосфатазы с D m 3,2 и 3,5, характерные для колеоптиля, в первич-
ном листе не образуются. В первичных корнях обнаруживаются {26,
рис. 2) три изофосфатазы сDm 4,0, 3,8 и 3,5, образование изофосфа-
тазы колеоптиля сD m 3,2 в корневой ткани проростка подавлено.

Полученные результаты говорят о весьма значительных изменениях
в регуляции образования отдельных изофосфатаз в зависимости от типа
ткани и возраста проростка. Такие тканеспецифические онтогенетиче-
ские изменения в составе и активности изофосфатаз необходимо учи-
тывать при решении проблем филогенеза.

Ранее нами (Jaaska, 1969; Jaaska, Jaaska, 1970 и др.) изучались
суммарные ферментные экстракты всей надземной части проростка с
разным количественным соотношением ткани колеоптиля и первичного
листа, которое зависело от вида, особенностей образца и возраста про-
ростка. Поэтому в этих работах тканеспецифические особенности и он-
тогенетические сдвиги состава и:сфер ментов, в частности изофосфатаз,
важные с точки зрения филогенеза, остались невыявленными.

.На рис. 2 представлены энзимограм.мы {29 —34) кислой фосфатазы
колеоптиля 4-дневных проростков тетраплоидных пшениц и их диплоид-
ных сородичей. Сравнение энзимограмм показывает, что две доминиру-
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ющие изофосфатазы диплоидной пшеницы Т. urartu {3O) электрофоре-
тически соответствуют двум изофосфатазам колеоптиля тетраплоидных
пшениц {29 и 33) с D m околю 3,5 и 3,2. Другой, более распространен-
ный дикорастущий вид диплоидной пшеницы Т. boeoticum {3l) также
имеет в ткани колеоптиля две доминирующие нзофссфатазы, электро-
форетическая подвижность которых, однако, несколько меньше, чем у
изофосфатаз Т. urartu {3O), и не соответствует подвижности ни одной
изофосфатазы тетраплоидных пшениц.

Сравнение энзимограм.м 33 и 34 (рис. 2) показывает, что наиболее
подвижная изофосфатаза колеоптиля Т. araraticum {33) сD m 3,8 элект-
роф еретически точно соответствует доминирующей изофосфатазе
колеоптиля некоторых образцов Ae. speltoides {34). Набор изофосфатаз
в колеоптиле тетраплоидов Т. araraticum и Т. timopheevii, таким обра-
зом, состоит из суммы изофосфатаз, характерных для диплоидов
Т. urartu и Ae. speltoides.

В листьевой ткани Т. timopheevii и Т. araraticum , как показано и
ранее (Яаска, Яаска, 1973; Яаска, 1974), содержатся лишь изофосфа-
тазы генома В, соответствующие изофосфатазам некоторых образцов
Ae. speltoides, причем образование изофосфатаз, контролируемых гено-
мом А, подавлено. Наиболее быстродвижущуюся изофосфатазу первич-
ного листа эммеров с D rn около 3,9 нельзя считать геномспецифичной,
так как электрофоретически сходная изофосфатаза обнаруживается в
листе всех видов пшениц и эгилопсов независимо от уровня плоидности
и природы геномов.

Обсуждение

Из полученных результатов следует, что в проростках тетраплоид-
ных пшениц выявляются и суммируются изоэстеразные маркеры двух
диплоидов Т. boeoticum и Ae. speltoides, в то время как маркерные
изоэстеразы, характерные для диплоида Т. urartu, у тетраплоидов отсут-
ствуют. Этот результат указывает на то, что донорами геномов в тетра-
плоидные пшеницы были диплоиды, близкородственные к современным
видам Т. boeoticum и Ae. speltoides.

Данные по изофосфатазам колеоптиля, однако, указывают на иные
возможные пути происхождения тетраплоидных пшениц. Изофермент-
ный спектр кислой фосфатазы тетраплоидов из группы Т. aggr. timo-
pheevii слагается из суммы изофосфатаз Т. urartu и Ae. speltoides. Из
трех доминирующих по активности изофосфвтаз колеоптилей эммеров
две, кодируемые хромосомой АВ, электрофоретически соответствуют
изофосфатазам Т. urartu, а третий изофермент эммеров, кодируемый
хромосомой 4А, не имеет сходного аналога у трех изученных диплоидов
(Яаска, 1974). Нами показано (Яаска, 1974), что все многочисленные
изученные образцы дикорастущей однозернянки Т. boeoticum и ее куль-
турной формы Т. rnonoeoeeum s. str. имеют электрофоретически иден-
тичный дублет изофосфатаз колеоптиля, отличный от изофосфатаз эм-
меров 'и Т. urartu. Из этого следует, что современные формы диплоид-
ной пшеницы Г. aggr. rnonoeoeeum, включая Т. rnonoeoeeum s. str.,
Т. boeoticum и Т. thaoudar, генетически отличаются от генома А тетра-
плоидных пшениц по структуре локуса кислой фосфатазы, но имеют
одинаковый с донором генома А локус эстеразы А. Т. urartu, с другой
стороны, имеет электрофоретически сходные с тетраплоидами исофос-
фатазы колеоптиля, но> отличается по изоэстеразам.

Такой результат проще всего объяснить допуская, что доно-
ром одного генома в тетраплоидные пшеницы была форма общего
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предка Т. boeoticum и Т. urartu иди промежуточная форма гибридной
природы, сочетающая в себе изоэстеразы Т. boeoticum с изофосфата-
зами Т. urartu. Среди 'изученных нами образцов диплоидной пшеницы
такая форма не обнаружена, ,но в составе двух природных популяций
из Армении найдены образцы, относящиеся к Т. boeoticum var. album
и var. rubrum, у которых эстеразы Т. urartu сочетаются с изофосфата-
зами Т. boeoticum.

Следует также рассмотреть альтернативное объяснение результатов,
которое предполагает участие в происхождении тетраплоидных пшениц
нескольких инициальных амфиплоидов, сочетающих разные комбинации
диплоидных пшениц и эгилонсов. Согласно этой гипотезе, высказанной
в последние годы неоднократно (Kimber, Athwal, 1972; Sarkar, Stebbins,
1956; Sears, 1969), современные тетраплоидные пшеницы являются не
простыми амфиплоидами двух диплоидов, а сложными амфиплоидами,
геномы которых сформировались и стабилизировались в результате
перекомбинирования генетического материала нескольких разных ди-
плоидов и инициальных амфиплоидов. Экспериментально доказана
(Vardi, 1971; Vardi, Zohary, 1967) также возможность обмена генетиче-
ским материалом между тетраплоидными пшеницами и их диплоидными
сородичами эгилопсами из секции Sitopsis в результате интрогрес-
сивной гибридизации, т. е. после возникновения исходных амфидиплои-
дов.

Предположение о возможном участии предка Т. urartu в происхож-
дении тетраплоидных пшениц в качестве доноре одного генома было
высказано в 1974 году в двух лабораториях (Конарев и др., 1974; John-
son, 1974) на основе иммунохимического и электрофоретического изу-
чения cHHpTopacTßopHMbix белков эндосперме. Взгляды указанных авто-
ров, однако, расходятся относительно того, донором какого 1 генома
( А или В) является Т. urartu и участвовал ли он в происхождении
обеих генетических групп тетраплоидных пшениц или лишь одной из
них.

С помощью иммунохимического анализа у эммеров удалось обна-
ружить (Конарев и др., 1974, 1975) общий с Т. urartu антигенный маркер
глиадино-подобных белков, отсутствующий у Т. aggr. timopheevii и
Т. aggr. monococcum, причем антигенные маркеры Т. aggr. monococcum
обнаружены у Т. aggr. timopheevii (два антигене у Т. araraticum. и
один у Т. timopheevii s. str.) и отсутствуют у эммеров. На основе таких
данных высказывается предположение, что донором генома А для тет-
раплоидов группы Т. aggr. turgidum и гексаплоидов группы Т. aggr.
aestivum был предок Т. urartu или близкая к нему форма. Донорами
генома А для пшениц группы Т. aggr. timopheevii этими авторами при-
знаются Т. boeoticum и Т. monococcum, которые по изученным им.муно-
химическим маркерам не отличаются.

Взгляду о двух разных донорах генома А в тетраплоидные пшеницы
соответствует их дивергенция по морфологическому признаку опушения
листьев: эммеры и Т. urartu имеют бархатистое опушение листьев, тогда
как тетраплоиды группы Т. aggr. timopheevii и диплоиды группы
Т. aggr. monococcum щетинистое опушение.

Электрофоретическое изучение глиадиновых белков пшениц приво-
дит Б. Джонсона, одна-ко, к совершенно другому выводу. Он отмечает,
что все электрофоретические компоненты глиадинов тетраплоидных
пшениц обеих генетических групп можно воспроизвести разными ком-
бинациями биотипов Т. boeoticum и Т. urartu (Johnson, 1974, 1975),
тогда как специфические белковые компоненты диплоидных эгилопсов
у тетраплоидных пшениц отсутствуют (Johnson, 1972). На основании
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этих данных предполагается, что для обеих генетических групп тетра-
пло'идов донором генома А является Г. boeoticum, а донором генома
В Т. urartu, и отрицается участие диплоидного эгилопса в происхож-
дении тетраплоидных пшениц.

Б. Джонсоном (Johnson, 1974, 1975) получены гибриды между
Т. urartu и Т. boeoticum, которые оказались стерильными. Этим подтвер-
дились наши косвенные данные (Яаска, 1974) о налипни генетических
барьеров изоляции между этими однозернянками и обоснованность
выделения Т. urartu из состава Т. aggr. monococcum в статус самостоя-
тельного биологического вида.

Результаты настоящей работы об электрофоретической идентично-
сти дублета изофосфатаз Т. urartu с двумя изофосфатазами тетраплои-
дов согласуются с представлением об участии Т. urartu в происхожде-
нии тетраплоидных пшениц обеих генетических групп. В то же самое
время данные по изоэстеразам явно говорят против наличия у тетра-
плоидных пшениц полного геноме Т. urartu и свидетельствуют о нали-
чии у них генетических '.маркеров, характерных для Т. boeoticum. Наши
данные можно интерпретировать, как уже указывалось, допуская уча-
стие в происхождении и формировании генома тетраплоидных пшениц
предковых форм обеих однозернянок Т. boeoticum и Т. urartu.

Следует, однако, отметить, что электрофоретическая идентичность
изофосфатаз сама по себе не может служить надежным критерием,
достоверно свидетельствующим об участии Т. urartu в происхождении
тетраплоидных пшениц, так как электроферетически сходные изофос-
фатазы обнаружены (Яаска, 1974) также у Aegilops mutica и Ae. spel-
toides.

Выявление у тетраплоидных пшениц общих с диплоидным эгилспсом
Ae. speltoides изоэстераз свидетельствует о наличии общих генов и
определенной генетической гомологии. Кроме того, доминирующая изо-
фосфатаза колеоптиля у некоторых образцов Ae. speltoides электрофо-
ретически точно соответствует одной из трех основных изофосфатаз
колеоптиля Т. timopheevii. Энзимограммы кислой фосфатазы первичного'
листа этих видов также одинаковы (Янека, 1974). Из этих данных сле-
дует, что донор второго генома В 1 в Т. timopheevii генетически весьма
близок к некоторым биотипам современного диплоида Ae. speltoides.
Об этом же свидетельствуют данные кариоморфологин (Qiorgi, Bozzini,
1969), цитогенетики (Shands, Kimber, 1973) и иммунохимического 1 изу-
чения спирторастворимых белков эндосперма (Пенева, 1973).

Важно отметить, что изофосфатаза генома В 1 Т. timopheevii электро-
форетически отличается от изофосфнтаз эммеров. Это говорит о> гене-
тическом различии между геномами В 1 и BL ' тетраплоидных пшениц,
которое могло возникнуть в результате накопления мутаций в ходе
дивергенции современных Т. dicoccoides и Т. araraticum из общего тет-
раплоидного предка (инициального ам фидиплоида). Следует также учи-
тывать альтернативную возможность двутопного или дифилетического
происхождения Т. dicoccoides и Т. araraticum при участии разных био-
типов анцестрального диилоида, близкородственного к современному
виду Ае. speltoides или даже разных предковых диплоидов. Электро-
форетический анализ образцов Ае. speltoides различного географиче-
ского происхождения выявил значительный внутривидовой полимор-
физм кислой фосфатазы и показал (Яаска, 1974; и неопубликованные
данные), что одни биотипы Ае. speltoides имеют одинаковые с Т. arara-
ticum изоферменты эстеразы и кислой фосфатазы, тогда как другие
общие с Т. dicoccoides и культурными эммерами.

В литературе высказывались мнения, что донором генома В эммеров
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могли служить близкородственные к Ae. speltoides эгилопсы из секции
Sitopsis Ae. bicornis (Sears, 1956) или Ae. longissima (Пенена, 1974).
Нами, однако, было установлено (Янека, 1974; Jaaska, 1970), что эти
диплоиды не -подходят донором полного генома в тетраплоидные пше-
ницы из-за электрофоретического несоответствия изофоофатаз и изо-
эстераз. К такому же выводу привело нас изучение искусственного
амфиплоида Т. durum X Ae. longissima из коллекции ВИР (образец
К-43644), у которого на. энзимограмме выявляется сумме изофосфатаз
обоих родительских видов, т. е. к изофосфатазам эммера прибавляется
медленнее движущаяся изофосфатаза, характерная для Ae. longissima,
Ae. sharonensis и Ae. bicornis. Эти данные, однако, не исключают воз-
можности уч-астия в происхождении эммеров нескольких эпилопсов сек-
ции Sitopsis или их неизвестной предковой формы.

Заключение

Методом электрофореза в полиакриламидном геле изучались изо-
ферменты эстеразы и кислой фосфатазы зародыша, эндосперма и от-
дельных тканей (колеоптиля, первичного листа и корней) этиолирован-
ного проростка тетраплоидных пшениц, принадлежащих к двум гене-
тическим группам Т. aggr. turgidum и Т. aggr. timopheevii и их ди-
плоидных сородичей Т. boeoticum , Т. urartu и Т. speltoides. Описаны
закономерности изменения состава изоферментов при прорастании, сви-
детельствующие о тканевой, геномной и временной специфичности эндо-
генной регуляции генов, контролирующих их образование.

Эстераза покоящегося зародыша тетраплоидных пшениц представ-
лена тремя изоферментами, контролируемыми двумя гомеоаллелями
локуса Est А составных геномов. В эндосперме осуществляется геном-
специфическая регуляция гомеоаллелей этого локуса: образование изо-
эстеразы Аь генома В и гибридной изоэстеразы А а ъ подавлено и доми-
нирует гомеоаллель Est Аа генома А. В тканях проростка эммеров
наблюдается, как правило, кодоминантность гомеоаллелей эстеразы А,
за исключением некоторых образцов Т. dicoccoides, у которых гомеоал-
лель Est Аъ генома В полностью инактивирован во всех тканях. У многих
образцов Т. aggr. timopheevii обнаружена тканеспецифичная регуляция
гомеоаллелей эстеразы А: частичное доминирование гомеоаллеля Est А а

генома А в колеоптиле и Est Аъ генома В 1 в ткани листьевой пластинки
первичного листа.

Крайние изоэстеразы триплетного фенотипа эстеразы тетраплоид-
ных пшениц электрофоретически соответствуют гомологичным эсте-
разам диплоидов Т. boeoticum и Ае. speltoides, но отличаются от эсте-
разы А Т. urartu.

Обнаружены тканеспецифичн-ые эстеразы, характерные для молодых,
активно растущих тканей колеоптиля, для первичного листа и эндо-
сперма. Отмечена различная эволюционная изменчивость локусов,
контролирующих тканеспецифичяые эстеразы: мономорфизм эстеразы
В колеоптиля и внутривидовой полиморфизм эстераз D и F пер-
вичного листа. Различная эволюционная изменчивость присуща
и отдельным локусам кислой фосфатазы: изофосфатазы зародыша
электрофоретически сходны у всех тетраплоидных пшениц и их дипло-
идных сородичей, а для изофосфатаз тканей проростка обнаруживается
межвидовая дивергенция в соответствии с видовым статусом или даже
внутривидовой полиморфизм (у Ае. speltoides и Ae. mutiса).

В тканях колеоптиля тетраплоидных пшениц обеих генетических
групп наблюдается кодоминантное проявление гомеоаллелей кислой
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фосфатазы с суммированием изофосфатаз составных геномов. В колеоп-
тиле Т. araratieum и Т. timopheevii обнаруживаются три доминирующие
изофосфатазы, из которых две электрофоретически соответствуют дуб-
лету доминирующих изофосфатаз Т. urartu и одна изо фосфатазе
некоторых биотипов Ae. speltoides. Из трех ■изофосфатаз колеоптиля
Т. dieoeeoides и культурных эммеров две электрофоретически совпадают
с доминирующими IИ3olфоюфатlа'з.а'Ми Т. urartu и некоторых биотипов
Ae. mutica и Ae. speltoides. Изофосфатазы Т. boeotieum и Т. топосос-
сит электрофоретически отличаются от изофосфатаз обеих генетиче-
ских групп тетраплоидных пшениц.

В листьевой ткани тетраплоидных пшениц наблюдается геном- и
видоспецифичная регуляция образования изоферментов .кислой фосфа-
тазы: у Т. aggr. timopheevii образуются лишь изофосфатазы генома B L

с полным подавлением гомеоаллелей генома А, а у Т. aggr. turgidum
наблюдается различная степень подавления гомеоаллелей генома В е

.

В свете полученных данных обсуждаются альтернативные теории
происхождения тетраплоидных пшениц и гипотезы относительно их ди-
плоидных предшественников. Некоторые биотипы Ае. speltoides имеют
общие изофермеитные маркеры с геномом В 1 Т. aggr. timopheevii , а дру-
гие общие с геномом В с эммеров.
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Vello JAASKA
TET RAP LO IDS ETE NISULIIKIDE ESTERAASI JA HAPPELISE FOSFATAASI

ISOENSÜÜMIDE GENOOMI- JA KOESPETSIIFILINE REGULATSIOON

Resümee
Uuriti tetraploidsete nisuliikide T. aggr. turgidum ja T. aggr. timopheevii ning nende

diploidsete sugulasliikide T. boeoticum, T. urartu ja Aegilops speltoides esteraasi ja
happelise fosfataasi isoensüümide koostise muutumise seaduspärasusi idanemise ja
etioleeritud tõusme arengu järgus.

Tehti kindlaks esteraasi A ja happelise fosfataasi isoensüüme kontrollivate homöoal-
leelide genoomispetsiifiline regulatsioon ning selgitati selle seos koe tüübi, nisu geno-
tüübi ja liigilise kuuluvusega. Leiti koespetsiifilised isoensüümid ja erinevusi nende
evolutsioonilise muutlikkuse astmes.

Käsitletakse tetraploidsete nisuliikide tekke ja nende diploidsete eellasliikide kohta
avaldatud alternatiivseid teooriaid. Oletatakse, et tetraploidsed nisuliigid on komplekssed
allopolüploidid, mille tekkes osalenud lähteamfiploidid moodustusid tänapäevastele liiki-
dele T. boeoticum , T. urartu ja Ae. speltoides lähedases suguluses olevatest muistsetest
diploididest.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 14. 111 1975

Vello JAASKA
GENOME- AND TISSUE-SPECIFIC REGULATION OF ESTERASE AND

ACID PHOSPHATASE ISOENZYMES IN TETRAPLOID WHEATS
Summary

Changes in polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase and acid phos-
phatase occurring during germination and development in seed and etiolated seedling
tissues (embryo, endosperm, coleoptile, first leaf, root) of the two genetic groups of
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tetraploid wheats, T. aggr. turgidum and T. aggr. timopheevii, and of their diploid
relatives, T. boeoticum, T. urartu and Ae. speltoides, have been described.

The esterase pattern of the ungerminated embryo of tetraploid wheats comprises
three fast-moving isoenzymes, Est A a , Est Аа ь and Est Ah, controlled by two
homoeoalleles of the locus Est A. Genome-specific regulation of the Est A homoeoalleles is
evident in the endosperm: the formation of the isoesterase Аь of the genome В and
of the hybrid isoesterase Аа ь is suppressed, while isoesterase Aa encoded by the genome
A is of high activity in this tissue. In the seedling tissues of the emmer wheats, as a
rule, codominant expression of the Est A homoeoalleles was found, except for some
accessions of T. dicoccoides characterized by a full inactivation of the homoeoallele
Est Ал of the genome В in all tissues. For many accessions of T. aggr. timopheevii,
tissue-specific regulation of the Est A homoeoalleles was revealed: a partial domination
of the homoeoallele Est A a of the genome A as contrasted to that of the homoeoallele
Est Аь of the genome В in the leaf blade tissue.

Tissue-specific esterases characteristic of the young, actively growing coleoptile,
of the first leaf and of endosperm are described. Differences in the degree of evolutionary
variation of the loci controlling the tissue-specific esterases have been noted: the
coleoptile esterase B 2 is monomorphic and electrophoretically in common to tetra-
ploid wheats, T. boeoticum and Ae. speltoides, while intraspecific polymorphism was
recorded for the first leaf esterases D and F. Different evolutionary divergence was
also revealed in the particular loci controlling isophosphatases: the embryo phosphatases
were electrophoretically similar for all tetraploid wheats and their diploid relatives,
while the seedling isophosphatases showed interspecific divergence in accordance with
the species status, or intraspecific polymorphism as in Ae. speltoides and Ae. mutica.

In the coleoptile of tetraploid wheats, codominant expression of the acid phosphatase
homoeoalleles was evident from the electrophoretic patterns comprising the sum of
isophosphatases encoded by the two constituent genomes of the tetraploid. Of the three
dominant isophosphatases in the coleoptile of T. araraticum and T. timopheevii, two
electrophoretically coincide with a doublet of major isophosphatases of T. urartu, and
the third isoenzyme with that of some biotypes of Ae. speltoides. Two of the three
dominant isophosphatases in the coleoptile of the emmer wheats, T. aggr. turgidum,
encoded by the chromosome 48, electrophoretically correspond to those of T. urartu, while
the third emmer isophosphatase encoded by the genome A was not encountered among
the contemporary diploid wheats.

Genome- and species-specific regulation of the formation of acid phosphatase
isoenzymes has been found in the leaf tissue of tetraploid wheats. Only isophosphatases
encoded by the genome B l and coinciding with those of Ae. speltoides can be detected
in the first leaf of T. aggr. timopheevii. while the acid phosphatase homoeoalleles of the
genome A are fully suppressed in this tissue. On the contrary, the isophosphatases
controlled by the genome A exhibit high activity in the leaf of T. aggr. turgidum,
while the homoeoalleles of the genome B e were increasingly suppressed with the seedling
age.

Isophosphatases of T. aggr. monococcum (including T. monococcum s. str., T. boeo-
ticum and T. thaoudar) proved electrophoretically different from those of the tetra-
ploids, T. aggr. turgidum and T. aggr. timopheevii, while the isophosphatases of
T. urartu coincided with those of the tetraploids. Flowever, outer isoesterases Aa and Аь
of the triplet pattern of the esterase A in tetraploid wheats electrophoretically correspond
to homologous esterases of the diploids T. boeoticum and Ae. speltoides, respectively,
while the esterase A of T. urartu is electrophoretically quite distinct.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany March 14, 1975
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	ИЗУЧЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ГАЗООБМЕНА У ЖУКОВ (COLEOPTERA) ПРИ ПОМОЩИ ПОСТОЯННОЙ ЗАПИСИ ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА
	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.
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	ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ РЕКОМБИНАЦИИ У ФАГА Т4. 11. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО СТАНДАРТНЫМ ДВУХФАКТОРНЫМ СКРЕЩИВАНИЯМ
	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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	РЕАКЦИЯ МУТАНТНЫХ ЛИНИЙ И НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ВЫСОКИЕ ДОЗЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
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	ГЕНОМ- И ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ИЗОФЕРМЕНТОВ ЭСТЕРАЗЫ И КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ У ТЕТРАПЛОИДНЫХ ПШЕНИЦ ПРИ ПРОРАСТАНИИ
	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.

	ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ЛИСТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯМИ РЕСИНТЕЗА РИБУЛОЗОДИФОСФАТА
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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.
	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.)
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	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).
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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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	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).
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	KÄÄBUSGEENI ESINEMISEST KODULINDUDEL
	Untitled
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	ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
	Untitled
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	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—+,
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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.
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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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	ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОФЕРМЕНТНОГО СОСТАВА ДЕГИДРОГЕНАЗ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАРАЖЕНИЕМ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДОЙ
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	ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ПРОРАСТАНИЯ НА СОСТАВ ИЗОФОРМ АЛ КОГОЛ ЬДЕГИДРОЕЕНАЗЫ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ, РЖИ И РИСА
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	NIGULA RABA VEE HÜDROKEEMIAST
	Nigula raba vee proovivõtmispunktid *.
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	ЧАСТОТА ХЛОРОФИЛЬНЫХ МУТАЦИЙ У ЯЧМЕНЯ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ ПРИ РАЗНЫХ pH
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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
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	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.
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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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