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ИЗУЧЕНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ ГАЗООБМЕНА У ЖУКОВ
( COLEOPTERA) ПРИ ПОМОЩИ ПОСТОЯННОЙ ЗАПИСИ

ГАЗОВОГО ХРОМАТОГРАФА

Насекомые дышат двумя различными способами: путем активной
трахейной вентиляции с участием дыхательных движений и путем диф-
фузного обмена газов через стигмы. При активной трахейной венти-
ляции наблюдается определенный ритм, который, однако, довольно
лабилен и легко поддается влиянию многих факторов. Диффузный газо-
обмен у многих видов насекомых также ритмичен из-за цикличности,
и именно эти ритмы в данном случае представляют интерес, так как
они отличаются большей стабильностью и могут отражать физиологи-
ческое состояние насекомого.

Постоянную запись цикличного выделения двуокиси углерода и
поглощения кислорода у насекомых первым удалось получить А. Пунту
(Punt, 1950, 1956а, б), однако его работы остались пока единственными,
где газообмен насекомых был исследован аналогичным непосредствен-
ным методом.

У некоторых видов насекомых цикличность газообмена обнаружена
в их неактивном состоянии, прежде всего в зимующих или покоящихся
стадиях; с повышением температуры или после перехода в активное
состояние газообмен становился непрерывным (Punt, 1950). В других
случаях ритмичность газообмена наблюдалась только при низких тем-
пературах (Buck, Keister, 1955). У зимующих куколок чешуекрылых
наблюдался за сутки один {Papilio machaon, Sphinx ligustri) или не-
сколько (Hyalophora cecropia, Agrotis spp.) выхлопов ССУ, а у зимую-
щих личинок выделение СОг может достигать нескольких выхлопов
в час (Punt, 1950; Levy, Schneiderman, 1966а, б). В период между
выхлопами СОг выделяется примерно в 40 раз меньше, чем во время
выхлопа, когда стигмы открыты (Buck, Keister, 1955). Таким образом,
если не учитывать цикличность обмена газов, то при определении дыха-
тельного коэффициента (RQ ) можно допустить значительные ошибки

Пока имеется мало сведений о зависимости ритмов газообмена от
физиологического состояния организма, температуры, видовой принад-
лежности и т. д. Причиной этого является очевидно, сложность полу-
чения постоянной записи выделения СОг и поглощения О2.

Настоящая работа показывает, что с помощью газового хромато-
графа, применяя его детектор теплопроводности, или так наз. катаро-
метр, можно получить постоянную запись как выделения СОг, так и
поглощения Ог. Характерные черты ритмов газообмена, исследованных
таким путем, выявлены у активных имаго (вне состояния физиологи-
ческого покоя) следующих видов жуков; Leptinotarsa decemlineata,
Agelaslica aim, Coccinella septempunciata, Cicindela campesiris, Pieros-
lichus niger, P. coerulescens, Chlaenius niiidulus, Ips sexdentatus, I. typo-
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graphus, Acanthoscelides obtectus. Наименьший из этих объектов (по-
следний) весил в среднем 2 мг.

Выясняется степень стабильности ритмов газообмена в постоянных
условиях опыта и приводятся предварительные данные о зависимости
этих ритмов от температуры и других факторов.

Методика

Для изучения ритма газообмена использовали газовый хроматограф «Хром-3».
Исследуемое насекомое помещали в стеклянную трубку, размеры которой соответ-
ствовали его размерам. Трубка с объектом была соединена одним концом непосред-
ственно с входом катарометра в стенке главного шкафа хроматографа, другим
резиновым шлангом с выходом вспрыскивающей камеры. Таким образом, вместо
колонки к катарометру была присоединена стеклянная трубка с исследуемым насеко-
мым. Воздух в хроматограф подавали через буферный сосуд (10-литровая стеклянная
бутылка) мембранным компрессором аквариума. Второй такой же буферный сосуд
был соединен с выходом катарометра. Такая система создавала настолько стабильный
поток воздуха через катарометр, что запись контроля представляла собой прямую
линию.

Скорость анализируемого и эталонного потоков воздуха составляла соответственно
2,0 и 1,5 мл/мин, что контролировалось двумя ротаметрами. Для избежания малей-
ших изменений в концентрации С02 этот газ был удален не только из исследуемого,
но и из эталонного потока воздуха. В очищенном от С0 2 воздухе ритм дыхания насе-
комого несколько отличался от ритма дыхания при нормальном составе воздуха, но
это не имело значения, так как целью опытов было сравнение ритмов у различных
видов.

Исследуемый объект помещали в термостат хроматографа в литровом термосе,
что позволяло работать при константных температурах в пределах O°С и выше.
Дрейф ноля прекращался примерно после двухчасовой стабилизации всей системы.
Вентилятор термостата был отключен, поскольку вибрация сильно влияет на ритм
газообмена. Насекомое было слегка сжато между двумя кусками поролона таким
образом, чтобы допустить лишь минимальные движения его конечностей. За два часа
объект обычно привыкал к условиям опыта. Опыты проводились с B—lo особями каж-
дой серии, что позволяло учитывать индивидуальную изменчивость газообмена.

Для наблюдения за работой стигм и дыхательных движений под микроскопом
(МБС) во время регистрации газообмена в интервале температур —5. . . 35° был
использован полупроводниковый термостат (ТЛМ) с прозрачной стенкой, где нахо-
дилась стеклянная трубка с исследуемым насекомым.

В целях изучения выделения С02 отдельно из брюшных и переднегрудных стигм
была использована камера из оргстекла, принцип работы которой имеет некоторое
сходство с таковым аппарата Френкеля (Fraenkel, 1932).

Результаты опытов

Диффузия газов через трахейную систему без помощи активной
вентиляции может происходить у всех личинок и куколок и у многих
имаго в споной ном состоянии (Krogh, 1941). Согласно диффузной тео-
рии дыхания А. Крога (Krogh, 1920, 1941), кислород входит в трахеи
путем диффузии благодаря различию его парциального давления
в поступающем воздухе и в концевых разветвленияхтрахейной системы.

Многие данные говорят о том, что совместная работа стигм сложна
и не всегда основана на их синхронном действии (Wigglesworth, 1931,
1935; Шванвич, 1949; Miller, 1964, 1973). У некоторых видов, напри-
мер, инспирация происходит через передние, а экспирация через зад-
ние стигмы Fraenkel, 1932). В данном случае, однако, работа стигм
не имеет столь большого значения как действительный ход газообмена.
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У рассматриваемых видов диффузия газов осуществляется практи-
чески только через стигмы, а работа последних (открывание и закры-
вание) координируется обменом газов. В случае прерывистого выделе-
ния СОг цикл состоит из определенных фаз. У куколки Нyalophora
cecropia триггером работы стигм являются изменения парциального
давления двуокиси углерода и кислорода (рСОг и рОг) до достижения
ими критического уровня, причем в цикле обмена газов выявлены три
основные фазы (Levy, Schneiderman, 1966а, б). Установлено, что СО2
может действовать на мышцы замыкательного аппарата стигм или
непосредственно или через сегментарные ганглии (Berkett, Schneider-
man, 1967). По Р. Леви и Г. Шнейдерман (Levy, Schneiderman,
1966а, б), газообмен у куколки Нyalophora cecropia происходит

следующим образом. В момент открывания стигм О2 входит в трахеи
и рO 2 повышается от 3 —5 до 18%, а рСO 2 в то же время понижается
от 6,5 до 3%. После этого стигмы закрываются и остаются закрытыми
до понижении рОг от 18 до 3—5%, причем продолжительность этой
фазы составляет примерно одну четверть общей длительности цикла.
Как только рОг достигает 3—5%, начинается флаттер вибрация
стигм, т. е. быстрое сокращение мыщц стигмы. Во время флаттера рОг
остается на уровне 3—5%, а рСОг постепенно повышается до порого-
вого (6,5%), а затем начинается новый цикл.

Рис. 1. Хроматографические записи прерывистого диффузного
газообмена при 20 °С. А Coccinella septempunctata\ В
Pterostichus coerulescens; С Leptinotarsa decemlineata-,

D Chlaenius nitidulus.

Выделяемый СОг происходит не только из трахейных газов, но и за
счет освобождения растворенного в тканях СОг. У диапаузирующей
куколки Нyalophora cecropia лишь 10%) выделяемого СО2 происходит
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Рис. 2. Хроматографические записи прерывистого диффузного
газообмена (Л —С) и активной трахейной вентиляции (D ).

А Agelastica alni; В Pterostichus niger; С lps sexclen-
iatus; D Cicindela campestris.

из трахейных газов, а остальная его часть из тканей (Buck, Fried-
man, 1958; Schneiderman, Schechter, 1966).

Естественно возникает вопрос; как рСO 2 в трахеях может подни-
маться во время флаттера коротких периодов открывания стигм?
По теории, выдвинутой Дж. Баком (Buck, 1958, 1962), некоторое отри-
цательное давление 02 в трахеях возникает и при полузакрытых стиг-
мах в результате более быстрого расходования тканями 0 2, чем он
может быть возобновлен, причем приток воздуха через приоткрытые
стигмы препятствует диффузии С0 2 наружу. Кроме того, С0 2 вообще
диффундируется в трахеях медленнее, чем 02 .

Вышеупомянутые фазы в цикле газообмена нетрудно обнаружить
и на записях, полученных нами с помощью газового хроматографа с
использованием детектора теплопроводности (рис. 1 и 2). Восходящая
линия означает возрастающее выделение С02, нисходящая убываю-
щее. Отдельные пики выхлопа С0 2 соединяет более или менее горизон-
тальная линия, которая отображает флаттер. Анализ линии флаттера,
полученной при настройке хроматографа на наибольшую чувствитель-
ность, показал, что во время одного цикла он обычно несколько раз
прерывается полным закрыванием стигм, причем линия С0 2 опускается
почти до нолевого уровня (рис. 3). Наблюдение за стигмами показало,
что частота их приоткрывают составляет от 2 до 20 раз в минуту.
Характерно то, что во флаттере не участвует заднегрудная стигма,
оставаясь закрытой до начала нового цикла, что установлено у коло-
радского жука и жужелицы.

Флаттер может исчезнуть при укорочении цикла газообмена. У Pte~
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rostichus coerulescens в первые ча-
сы опыта был обнаружен 3—4-ми-
нутный флаттер, который с увели-
чением частоты циклов полностью
исчезал. Полное закрывание стигм
у этого вида видно на записи по
тупому углу на нисходящей линии
СОг, ибо последняя достигает поч-
ти нолевого уровня (рис. 15). Фа-
за полного закрывания стигм мо-
жет вообще отсутствовать у ко-
лорадского жука и Pterostichus
niger пики выхлопа СОг непосред-
ственно соединялись с флаттером.

Рис. 3. Запись флаттера газообмена
между выхлопами С02 у Pterostichus
tiiger при наибольшей чувствительности

хроматографа.

У жужелицы Р. coerulescens фаза полного закрывания стигм после
короткого (одноминутного) флаттера наблюдалась сразу перед нача-
лом нового цикла (рис. 15). Линия флаттера находилась всегда выше
молевого уровня, указывая на незначительную диффузию С0 2 наружу.

У насекомых возможен еще транскутикулярный обмен газов, осо-
бенно выделение СОг, что, однако, в случае толстой кутикулы (напри-
мер, у куколок чешуекрылых) не превышает 3% всего выделяемого
С0 2 (Buck, Keister, 1955; Schneiderman, Williams, 1953). Ясно выра-
женная цикличность в обмене газов сама говорит о незначительной
транскутикулярной диффузии.

В настоящей работе была изучена лишь цикличность выделения СОг,
хотя газовый хроматограф позволяет регистрировать и изменения
в употреблении О2, но со значительно меньшей точностью. При циклич-
ном газообмене подъемы в поглощении О2 слишком кратковременны
для обнаружения их манометрическими респирометрами. Для куколки
Hyalophora cecropia манометрическое измерение обмена газов показало
лишь прерывистое выделение СОг при постоянном уровне поглощения
02, хотя определение рСO 2 и рO 2 внутри трахей косвенно доказало
цикличный характер поглощения О2 (Levy, Schneiderman, 1966а). Ранее
прерывистая диффузия Ог у некоторых видов была непосредственным
методом доказана только диаферометрической записью А. Пунта
(Punt, 1956а, б). Можно считать, что газообмен в целом является цик-
личным (Miller, 1964).

На хроматограммах (рис. 1 и 2) видна направленная вниз линия
в начале каждого пика выделения СОг. Присутствие названных линий
означает, что регистрируется не ритм выделения СО2 непосредственно
из стигм, а ритм открывания субэлитральной полости и выделение С0 2из последней. Субэлитральная полость образуется у целого ряда
жуков под сложенными надкрыльями, костальный край которых
охватывает плевральный край брюшка. Герметичность названной
полости, куда открываются брюшные стигмы, достигается выделением
жирного секрета из плеврального края. Субэлитральная полость откры-
вается и закрывается ритмично опусканием и поднятием последнего
сегмента брюшка, причем она остается открытой на короткое время
(от долей секунды до нескольких секунд). Вполне вероятно, что приобразовании незначительной щели в субэлитральной полости 02 диф-
фундирует туда из-за возникшего отрицательного рO 2.

В пользу этого
говорит сама запись, где видно, что с открыванием полости сперва
поглощается Ог, а затем выделяется СО2. В этом случае газо-
обмен жука складывается из двойной диффузии через стигмы ичерез субэлитральную щель. В случае более значительного откры-
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вания полости, воздух туда всасывается. При сравнении ритмов газо-
обмена у нормальных и с искусственно приподнятыми надкрыльями
жуков выяснилось, что эти ритмы обычно синхронны с ритмами выде-
ления СОг из стигм, но это не является правилом, так как иногда на-
блюдалась более сложная их совместная работа. У зимующих в сухом
песке в состоянии глубокой диапаузы колорадских жуков в большин-
стве случаев вообще не было отмечено открывания субэлитральной
полости, хотя выделение С0 2 происходило циклично (наблюдения
велись при температуре 8° в течение 3—4 ч). В данном случае СO 2 выде-
лялся не из брюшных, а из средне-грудных стигм, что было установ-
лено модифицированным аппаратом Френкеля.

Совместная работа субэлитральной полости и стигм, очевидно,слож-
на и до сих пор совершенно не изучена, однако она имеет бесспорное
адаптативное значение. Известно, что адаптативное значение прерывис-
того выделения С0 2 заключается в сокращении потерь воды в орга-
низме насекомого (Buck, 1958; Buck, Keister, 1958; Miller, 1964). Ана-
логичное значение имеет и субэлитральная полость, благодаря которой
диффузия водяного пара из трахей замедляется, создавая при этом
постепенный градиент влажности (Cloudsley-Thompson, 1964; Гиляров,
1970), что также экспериментально доказано у степных и пустынных
чернотелок (Дизер, 1955).

О температурной зависимости частоты дыхательных движений
имеется немало данных, значительно меньше их о зависимости ритма
прерывистого диффузного газообмена насекомых от температуры.

При повышении температуры и увеличении мышечной активности
диффузный газообмен постепенно переключается на активную венти-
ляцию с участием дыхательных движений брюшка. Все подопытные
виды жуков в определенных условиях были способны перейти с одного
типа дыхания на другой, и поэтому сперва необходимо различить эти
типы по записям хроматографа. В случае диффузного газообмена про-
должительность выхлопов С0 2 всегда превышала 30 сек (обычно от 1
до 5 мин). При участии дыхательных движений после активной экспи-
рации почти сразу же следовала пассивная инспирация, а на записях
появлялись частые и короткие двусторонние пики продолжительностью
3—lo сек (рис. 4).

При температуре 25—30° у колорадского жука наблюдался проме-
жуточный тип дыхания активная вентиляция совместно с циклич-
ным выделением незначительного количества СO 2. На записях
сохранились короткие пики выделения С0 2 , между которыми
отмечены частые пики активной вентиляции. Последняя была установ-
лена также визуальным наблюдением. При повышении температуры

Рис. 4. Переход трахейной активной вентиля-
ции (вызванной вибрацией) в диффузный газо-

обмен у Pterostichus niger.

до 32° локомоторная актив-
ность насекомых настолько
повышалась, что в опытах
было трудно ее избегать.
После длительного периода
успокоения активная венти-
ляция обычно постепенно
уменьшалась и преобладаю-
щим становился диффузный
газообмен (к таким же ре-
зультатам приводило обма-
тывание конечностей жука
тонкой проволокой), а на
записи появлялись пики вы-
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хлопов СОг и постепенно исчезали частые пики активного дыхания.
Таким образом, дыхание у колорадского жука может быть обеспечено
одним диффузным способом даже при температуре 30°, если полностью
отсутствует мышечная активность. Поскольку в прерывистом диффуз-
ном газообмене можно видеть адаптацию для экономии резервов воды,
то сохранение названного способа дыхания даже при высоких темпера-
турах может быть одной из причин высокой живучести колорадского
жука.

Скакун Cicindela campestris был среди исследованных жуков един-
ственным видом, у которого активная брюшная вентиляция сохраня-
лась при температуре 20° даже после длительного периода успокоения,
что свидетельствует о наличии исключительно активного газообмена.
Очевидно, именно по этой причине скакуны погибали уже в течение
первого дня опыта, в то время как голодающие активные особи коло-
радского жука выдерживали условия опытов в течение 2—3 недель.

При сравнении 10 видов жуков были обнаружены также значитель-
ные различия как в частоте циклов газообмена, так и в отдельных
фазах цикла. У близких видов Pterostichus tiiger и Р. coerulescens цик-
лы резко различались, но они были довольно сходны у таких отдален-
ных видов как 'колорадский жук и Chlaenius nitidulus (рис. 1). Оче-
видно, ритмы газообмена прежде всего связаны с физиологическим
характером вида. Самая большая частота циклов газообмена из иссле-
дованных жуков была обнаружена у Acanihoscelides obtectus 20—22
цикла в час, а наиболее длительные циклы у короеда ( lps sexdenta-
tus) продолжительностью 50—60 мин.

С помощью вибрации (включение термостатного мотора) диффуз-
ный газообмен у всех исследованных видов жуков удавалось переклю-
чать на активную вентиляцию, но после I—2-часовой вибрации диф-
фузное дыхание восстанавливалось (рис. 4).

Описанный хроматографический метод непригоден для определения
абсолютного уровня потребления Ог, но он позволяет установить, кроме
ритма газообмена, периодические изменения в уровне дыхания. Эти
изменения отражаются не только на частоте циклов, но и на относи-
тельной длине пиков выхлопа С0 2 и поглощения 02 . Для короедов,
например, установлен специфически высокий уровень потребления 02,

достигающий 3000 мм3 ч/г (Куузик, 1971; Меривээ, 1971), хотя циклы
газообмена при 20° повторялись лишь через 50—60 мин. Однако об
интенсивном обмене веществ у короедов свидетельствовали исключи-
тельно длинные для этих крохотных насекомых (вес 6—25 мг) пики
выхлопа ООа (рис. 2С).

У колорадского жука по хроматограммам была установлена перио-
дичность изменения интенсивности газообмена с подъемами через каж-
дые 25—30 мин. Такая периодичность наблюдалась также в результате
определения потребления Ог самопишущим электролитическим микро-
респирометром.

Для установления изменений в физиологическом состоянии насеко-
мого по ритму газообмена необходима его достаточная стабильность
при постоянных условиях опыта. Обычно такую стабильность ритм
газообмена приобретал после 2 —3 ч опыта. У колорадского жука при 20°
были отмечены изменения в длительности цикла менее 5% его сред-
него значения (7,5 мин). Почти столь же незначительные изменения
в частоте циклов отмечены у Chlaenius nitidulus , Pterostichus coeru-
lescens, Coccinella septempunetata и lps spp. Наиболее лабильными
ритмами обладали жуки с постоянными признаками трахейной венти-
ляции (Agelastica alni и Cicindela campestris ).
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Вышеприведенные данные являются предварительными, .но они
демонстрируют, что при достаточной изученности можно использовать
ритмы как диффузного, так н активного дыхания в качестве показателя
физиологического состояния насекомого. Хроматографический метод
определения ритмов дыхания, обеспечивающий постоянную регистра-
цию, может оказаться перспективным также при изучении воздействия
разных экзо- и эндогенных факторов на газообмен и физиологическое
состояние насекомых.
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Aare KUUSIK

MARDIKATE (COLEOPTERA) GAASI VAHETUSE TSÜKLILISUSE UURIMINE
GAASIKROMATOGRAAFI ABIL

Resümee
Gaasikromatograafi soojusjuhtivusdetektori (kataromeetri) abil registreeriti iile 2 mg

raskuste putukate gaasivahetus. Etalongaasina kasutati atmosfääriõhku.
Difuusse gaasivahetuse tsüklilisust uuriti 10 mardikaliigil. Katseteks kasutati aktiiv-

seid mardikaid, kelle lokomotoorsed reaktsioonid olid mehaaniliselt pärsitud. Gaasivahe-
tustsüklite kestus ja faaside iseloom sõltusid putuka liigist, temperatuurist ja füsioloogi-
lisest seisundist. Suurim oli tsüklite sagedus oatera-mardikai (Acanthoscelides obtectus)

20—22 tsüklit tunnis. Kõige kestvamad tsüklid olid kuuse-kooreüraskil ( lps sexden-
tatus) 50—60 min.

Temperatuuri tõustes 32 °C-ni asendus difuusne gaasivahetus trahheeventilatsiooniga,
millel samuti võis märgata kindlat rütmi. Temperatuuril 5°... 0° difuusne gaasivahetus
kaotas tsüklilise iseloomu ja muutus pidevaks.

Pikkade hingamistsüklitega liikidel vaheldusid C02 eemaldamise perioodid hingamis-
avade vibratsiooniga, flatteriga, mille vältel eraldus ainult vähesel määral CO2. Lühikeste
hingarnistsüklite korral vibratsioon puudus, selle asemel ilmnes mõni minut vältav hin-
gamisavade täielik sulgumine.

Hingamisrütm on aktiivse trahheeventilatsiooni korral märksa labiilsem kui difuusse
gaasivahetuse ajal. Tehakse järeldus, et gaasivahetuse rütmi kromatograafiliselt regist-
reerides saab kestvalt jälgida nii endo- kui ka eksogeensete faktorite toimet putuka
füsioloogilisele seisundile.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 2. VIII 1974

Aare KUUSIK
CYCLIC GAS EXCHANGE IN ADULT COLEOPTERA STUDIED BY

CONTINUOUS GAS-CHROMATOGRAPHIC REGISTRATION
Summary

The cyclic gas exchange was investigated by continuous recording the release of CO 2
and uptake of 0 2 by gas-chromatographic katharometer (thermal conductivity detector)
in combination with an open system of constant air current.

The discontinuous release of C0 2 and uptake of 02 in the form of bursts separated
by intervals of minimal release (flutter) has been detected in the active adults of 10
species of Coleoptera under conditions where locomotory activity was mechanically
suppressed. In most of the beetles a rhythmical production of C0 2 was detected, the
frequency of which depends on the temperature. When the temperature was increased as
high as 32° C, tracheal diffusion was replaced by active ventilation, in which a rhythm
was likewise observed. At low temperatures, the cyclic release of C0 2 disappeared and
gas exchange became continuous. In Cicindela campestris only active ventilation was
cietected. The smallest insect in which a good gas exchange line could be recorded, was
an adult beetle Acanthoscelides obtectus (weight 2 mg). Under normal conditions and
the insect being at rest, the frequency of C0 2 and 02 peaks was quite constant.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany Aug. 2, 1974
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	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
	Untitled
	Untitled
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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
	Untitled
	Рис. 2. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листа калины гордовины, возникающие: а при переходе от нулевой к насыщающей (Са=4080 нг-см~3, /= 74 мет-см-2) концентрации С02, б от темноты к насыщающей интенсивности света (/ =74 мвт-см~2, Са = 4080 нг-см~3), в при повышении температуры листа от 27,2 до 33,6 °С (Са = 4320 нг-см~3, / = 75 мет-см-2) иг при изменении концентрации кислорода от 21% до 0,5% и обратно (Са = 4320 нг-см~3, /= 75 мвт-см~2). Рис. 1. Колебания потенциальной интенсивности фотосинтеза у листьев осины (а) и калины гордовины (б) после перехода от лимитирующей (Са = 0 нг-см~3) к насыщающей (Са = 4300 нг-см-3) концентрации С02. Р интенсивность газообмена (нгСС>2-см-2-сек~*), интенсивность света 7= 54 (а) и39 (б) мвт-см~2, температура листа /;=26 °С, отметки времени / через 3 мин.
	Untitled
	Рис. 3. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листьев калины гордовины (диаграмма Аррениуса). Р нг-см~2-сек~*, Ti абсолютная температура листа, К; R = 1,98 кал• К-1 -моль-* (универсальная газовая постоянная), насыщающая интенсивность света, Энергия активации лимитирующей реакции Еа = 11 ккал-моль-1 при ti = 5—25 °С и Еа = 7 ккал-моль-1 при 6 = 25—34 °С. Рис. 4. Температурная зависимость потенциальной интенсивности фотосинтеза листа калины горловины Р (нг-см~2-свк—*) при лимитирующей (/ = 3,9 мвт-см-2, кривая 1) и при насыщающей интенсивностях света (кривая 2). р температура листа °С.

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

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

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

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

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







	Illustrations
	Динамика изменений и коэффициент концентрации ( ) аминокислот в крови (—) и в лимфе ( ).
	Dependence of the intensity of respiration in diapausing pupae upon the degree of infection. A Mamestra pisi L., В Barathra brassica L., C Mamestra dissimilis Kn. О Controls; I Slightly infected; II Medium infected; 111 Heavily infected.
	Fig. 1. Zyginidia serpentina (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (enlargement 112 X): В genital segment, ventral view (82 X); C aedeagus, lateral view (250 X); D aedeagus, posteroventral view (250 X); E style (150 X); F connective (150 X)-
	Fig. 2. Exitianus transversalis (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (82 X); В genital valve and plates (right ventral, left dorsal view, 82 X); C aedeagus, lateral view (150 X): D aedeagus, caudal view (150 X); E style (250 X)i F connective (150 X).
	Fig. 3. Aconurella minutissima (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (112 X); В genital valve and plates (1I2X); C—■ aedeagus, lateral view (165 X); D aedeagus, caudal view (250 X); E style (325 X): F connective (165 X); G tip of pygofer lobe, lateral view (375 X): H pygofer lobes, posteroventral view (150 X)-
	Fig. 4. Heliotettix tangericus (Mm.): Male genitalia: A genital segment, lateral view (52 X): В genital valve and plates (52 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X): E style (112 X): F connective (112 X).
	Fig. 5. Ericotettix albovarius (Mm.); Genitalia: A genital segment of male, lateral view (52X); В genital valve and plates (82X); C aedeagus, lateral view (82X); D aedeagus, posteroventral view (82 X); E style (150 X); F connective (112 X); G female abdomen end (32 X).
	Fig. 6. Osbornellus horvathi (Mm.) Male genitalia; A genital segment, lateral view (82 X) : В genital valve and plates (82 X); C aedeagus, lateral view (112 X); D aedeagus, posteroventral view (112 X); E style (180 X); F connective (112 X)-
	Fig. 7. Aphrodes siracusae (Mm.). Male genitalia: A genital segment, lateral view (63 X); В genital segment, ventral view (63 X): C aedeagus, lateral view (135 X); D aedeagus, caudal view (135 X); E style (135 X): F connective (135 X); G appendages of pygofer lobes (112 X)-
	Fig. 1. Euglesa tanuga (I) and Euglesa ruut (II). Figures are as follows: (1) exterior, (2) curve (external contour of the right valve), (3) right valve, (4) left valve, 5) cardinal tooth of right valve, (6) cardinal teeth of left valve. Abbreviations used in figures and in text: Ai, Am anterior lateral teeth of right valve, An anterior lateral tooth of left valve, Pi, Pm posterior lateral teeth of right valve, Рц posterior lateral tooth of left valve, Сг, C 4 cardinal teeth of left valve, C 3 cardinal tooth of right valve, (a), (b) anterior and posterior part of cardinal, LP ligament-pit.
	Fig. 2. Euglesa pihkva. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 3. Euglesa peipsi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	EpSlesa. wana (I), E. dupuiana (II), E. suecica (III) andE. peipsi (IV). 1 J
	Fig. 5. Neopisidium stelfoxi. Marks and abbreviations in Fig. 1.
	Fig. 1. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of acid phosphatase. • Enzymograms: 1 bulb, 2 root, 3 leaf, 4 stem, 5 petal, 6 anther, 7 stigma-style, 8 ovary; a unopened flower, b four-days opened flower.
	Fig. 2. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of esterase. Designations see under Fig. 1
	Fig. 3. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of anodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 4. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of cathodic peroxidase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 5. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Designations see under Fig. 1.
	Fig. 6. Polyacrylamide gel electrophoretic patterns of (Л) 6-phosphogluconate dehydrogenase, (В) malate dehydrogenase, (C) glutamate dehydrogenase, (D) leucine aminopeptidase Enzymograms; 1 bulb; 2 —root; 2' root, leaf, stem; 3 leaf; 4 stem; 5 floral organs.
	Зависимость частоты СРКТ от дозы гаммаоблучения.
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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.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	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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