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11. Дополнительные данные о свойствах и - v
первичная идентификация

При исследовании разных партий растений индикаторного вида Nico-
tiana tabacum L. ’Самсун’ выявлены растения с нетипичным габитусом
(Агур,. Виллемсон, 1981а). Из растений с отклонениями от нормы в
окраске и форме листьев были изолированы две вирусные формы (I и
II), идентификация которых проводится ниже. Характеристика инфек-
ционных свойств этих форм, а также формы 11/Си, полученной при пас-
сажах формы II на вид Cucumis sativus L., приведена в предыдущей
статье (Агур, Виллемсон, 19816).

Идентификация новых вирусных форм основывается на результа-
тах комплексных исследований, включающих описание их инфекцион-
ных (круг растений-хозяев, симптоматология), физических, антигенных
свойств, а также биохимических и биофизических показателей. Сравни-
тельный анализ полученных данных с результатами об изученных ра-
нее и известных вирусах завершает исследования. Однако следует от-
метить, что окончательную идентификацию (на уровне вируса или
штамма) можно произвести только при наличии полного комплекса
данных об исследуемых вирусах, в остальных случаях проводится пер-
вичная идентификация (на уровне группы).

В результате первого этапа исследований по идентификации изо-
лированных из сеянцев N. tabacum L. вирусных форм нами были полу-
чены данные о восприимчивости или невосприимчивости 27 видов рас-
тений к этим формам и о признаках заболевания, вызываемых ими. В
настоящей работе приводятся данные о физических свойствах (форма
и размеры вириона, точка термической инактивации, предельное раз-
ведение, устойчивость вируса при выстаивании в соке растения при
комнатной и пониженной температурах, сохраняемость в высушенных
тканях листа) изучаемых вирусных форм, а также первичная иденти-
фикация на основе полученных результатов. Полученные данные как
об инфекционных, так и о физических свойствах изучаемых вирусных
форм, изолированных из N. tabacum L., использовались, во-первых,
для сравнительного анализа с вирусами, относительно которых в лите-
ратуре имеются сведения о передаваемости их через семена этого вида,
т, е. с вирусами кольцевой пятнистости табака (ВКПТаб) и томата
(ВКПТом) (Phatak, 1974), и с вирусом аспермии томата (ВАТ) (Rol-
lings, 1975), и во-вторых, для первичной идентификации изучаемых
вирусных форм.
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Материал и методика

Объектами исследования служили три вирусные формы I, II и 11/Си,
происхождение которых описано в первой статье (Аг-ур, Виллемсон,
19816). У названных форм исследовали некоторые физические свой-

ства. Форму и размеры вирионов определяли с помощью электронного
микроскопа (Tesla BS-613): у формы I в соке табака, а у II и U/Си в
чистых препаратах. Препараты получены путем обработки заражен-
ного растительного материала ( N . tabacum L.) смесью хлороформа и
0,5 М цитратного буфера (pH 6,5) и проведения 2—3 циклов диффе-
ренциального центрифугирования. Вирусные препараты при разведе-
нии в 1000 и более раз наносили на сетки, покрытые формваровой
пленкой, и оттеняли нихромом под углом 25°. Кроме того, изучали
устойчивость форм к некоторым физическим факторам. Точку терми-
ческой инактивации (ТТИ) определяли путем нагревания сока пора-
женных растений (по 2 мл для каждой пробы) в ультратермостате
УТ-15 в течение 10 мин при температурах 50, 55, 60, 65, 70° С ('±l°) .
Точку предельного разведения (ТПР) определяли путем разведения
сока пораженных растений в отношениях 1:2, 1 : 10 и так до 1 : 1000000.
Для установления продолжительности сохранения инфекционности ви-
руса в соке больного растения при комнатной температуре (20 —22° С)
он выдерживался в закрытой колбе в течение 10 сут, причем через
каждые 24 ч проводились инокуляции. Для определения продолжи-
тельности сохранения инфекционности вируса в соке больного расте-
ния при пониженной температуре ( —s°) последний выдерживался в
холодильнике и использовался для инокуляции также через каждые
24 ч в течение 35 сут. Продолжительность сохранения инфекционности
вируса определяли в высушенных при комнатной температуре листьях,
которые использовались для инокуляции через каждые 24 ч в течение
10 сут и через каждые 5 сут в течение 35 сут.

Для сравнения использовались данные литературы об инфекцион-
ных и физических свойствах следующих вирусов: ВКПТаб и ВКПТом
(Smith, 1957; Klinkowski, 1977а) из группы Nepovirus, ВАТ (Smith,
1957; Виллемсон, 1974; Klinkowski, 19776), вирус огуречной мозаики
№ 1, его типовой (Smith, 1957; Klinkowski, i1 9776) и местный штаммы
(Виллемсон, Агур, 1979) из группы Cucumovirus, Y-вирус картофеля
и гравировки табака из группы Potyuirus, а также Х-вирус картофеля
из группы Potexvirus (Smith, 1957; Klinkowski, 1977а; Fribourg, de Zoe-
ten, 1975) и вирус полосатости табака из группы Ilarvirus (Klinkowski,
1977а; Berkley, Phillips, 1943; Thomas, Zaymeyer, 1950).

I Результаты и обсуждение

Результаты определения устойчивости изучаемых вирусных форм к
температуре, разведению, выстаиванию в соке при комнатной (20 —22°)
и пониженной ( —s°) температурах, а также к высыханию тканей' ли-
стьев приведены в табл. 1. При электронно-микроскопическом иссле-
довании выяснилось, что вирусная форма I имеет нитевидные (рису-
нок, а), а формы II и 11/Си сферические вирионы (рисунок, б, в). Рас-
меры вирионов у формы I варьировали в пределах 458—744 нм; при
этом большинство из них имело размеры от 500 до 638 нм. Размеры
вирионов у формы U/Си составляют 35 нм, а у формы II в среднем
40 нм (варьирование от 35 до 45 нм). Интересно отметить, что в пре-
паратах формы U/Си (очищенных таким же способом и из того же
вида растений, как и И) наблюдались мелкие частицы со средним диа-
метром 17—20 нм, происхождение и сущность которых будут изучены
в дальнейшем.
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Размеры и формы вирионов изучаемых вирусных форм указывают
на то, что форма I принадлежит к вирусам с нитевидным, а формы
II и IlfCu к вирусам со сферическим вирионом. Так как у вирусов
ВКПТаб, ВКПТом и ВАТ, относительно которых в литературе имеются
данные о передаваемости через семена N. tabacum L., вирионы сфери-
ческие, то отпадает необходимость сравнительного анализа формы I с
этими вирусами. Родственные форме I вирусы следует искать среди
групп, для которых характерны нитевидные вирионы длиной около
600 нм. По классификации Б. Д. Харрисона и соавторов (Harrison и
др., 1971), такими являются: Carlauirus (620 —690 нм), Potexvirus
(480—580 нм) и Potyvirus (720—800 нм). Размеры вирионов у осталь-
ных групп вирусов с нитевидными вирионами или меньше (Tobamo-
virus 3OO, Tobravirus lBo—2lo, Hordeivirus ПО—160 нм), или,
наоборот, значительно больше ( Closterovirus 1250 нм), чем у вири-
онов формы I. Ввиду того, что представители группы Carlavirus, как

Физические свойства вирусных форм, изолированных
сопоставляемых с ними вирусов

Таблица 1
из N. tabacum, и

Вирусная
форма,
вирус

ТПР ТТИ,
°С

Вь

в соке
при ком-

натной
темпе-
ратуре

утаивание
в соке

при по-
нижен-

ной
темпе-
ратуре

в высу-
шен-
ных

тканях
листа

Раз-
меры
вири-
она,
нм

Источник
литературы

Более
I ю- 5 55 7 сут 60 сут 28 сут 500—638
II ю- 4 70 3 сут 28 сут 20 сут 35—45
П/Си из- 4 60 3 сут 32 сут 35 сут 35
ВКПТаб 10“4 65 21 сут 29 Klinkowski,

1977аю- 3 —ю- 4 60 21 сут 22—25 Smith, 1957
ВКПТом : 250 56 21 ч 43X13,5 Smith, 1957
ВАТ ю- 2—ю-3 50—55 1 сут Smith, 1957

Ю-2—ю- 4 50—55 2 сут 5 сут 49 сут 20 Виллемсон, 1974
Ю- 4—Ю“ 5 55—60 6 сут 25—30 Klinkowski,

19776
YBK 10-2—10- 3 55—60 2—3 сут 730 Klinkowski,

1977a
IQ- 2—Ю- 3 52—55 1—2 сут Smith, 1957хвк ю- 5-то- 6 68—76 Несколько 515 Klinkowski,

недель 1977a
IQ- 5

— 10-6 70 До года 500—600 Smith, 1957
вгт ю- 4 52—58 5 — 13 сут 723 Klinkowski,

1977aиз- 3 54—58 8 сут Smith, 1957
ВОМ—I ю- 4 60—76 3— 6 сут 30 Klinkowski,

19776
10- 4 60—70 3— 4 сут 35 Smith, 1957

ВПТ 10-2—Ю-5 53—64 36 ч 28 Klinkowski,
1977a

: 500 53 1 сут 90 сут Thomas, Zay-
meyer, 1950

26-35 Гиббс,
Харрисон,
1978

Примечание ТПР — точка предельного разведения; ТТИ —

- точка терми-
ческой инактивации; ВКПТаб — вирус кольцевой пятнистости табака; ВКПТом —

вирус кольцевой пятнистости томата; ВАТ — вирус аспермии томата; YBK — Y-вирус
картофеля ; ХВК — Х-вирус картофеля; ВГТ — вирус гравировки табака; BOM—I —

вирус огуречной мозаики № 1; ВПТ — вирус полосатости табака.
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правило, не заражают растения вида N. iabacum и к ним восприим-
чивы лишь некоторые виды рода Nicotiana (Крачанова, Иванова, 1978),
необходимость сравнения изучаемых вирусных форм с этой группой
отпадает. По размеру вириона форма I более близка к группе Potex-
virus, чем к группе Potyvirus, однако по инфекционным свойствам она
ближе к вирусам группы Potyvirus. Типичным представителем группы
Potexvirus является Х-вирус картофеля (ХВК), признаки заболевания
которого значительно отличаются от признаков, вызываемых формой I
как на дифференцирующих индикаторах ХВК, так и на остальных ис-
следуемых нами видах (табл. 2). Форма I и ХВК не имели антигенного
родства. Типичным представителем группы Potyvirus является Y-вирус
картофеля (УВК). При сравнении признаков заболевания, вызываемых
формой I и УВК, можно отметить сходство на ряде видов (табл. 2). Из
27 исследуемых нами видов растений (Агур, Виллемсон, 19816) одина-
ковый тип реакции (локальная, системная и скрытая инфекция или не-
восприимчивость) отмечен на 19 видах. Из них 6 (Cucumis sativus,
Datura inermis, Gomphrena globosa, Phaseolus vulgaris, Tetragonia
expansa, Vigna sinensis) оказались невосприимчивыми как к УВК, так
и к форме 1. На 7 видах ( Chenopodium amaranticolor, Nicotiana gluti-
nosa, N. langsdorfii, N. rustica, N. iabacum, Physalis floridana, Solarium
chacoense) характер признаков заболевания при заражении этими
вирусами оказался одинаковым или сходным (последние три вида явля-
ются дифференцирующими индикаторами УВК), ина 5 видах ( D . inno-
xia, Lycopersicon esculenturn, N. sylvestris, S. miniatum, S. villosum)
характер признаков заболевания отличался, хотя тип реакции был оди-
наковым. Y 8 видов {Nicandra physaloides, Nicotiana glauca, Capsicum
annuum, D. stramonium, D. tatula, Pisum sativum, S. acaule, S. demis-
sum) тип реакции при заражении формой I отличается от типа реакции,
вызываемой УВК. Однако на видах N. physaloides и N. glauca форма 1
не только по типу реакции, но и по характеру признаков заболевания
была ближе к другому представителю группы Potyvirus вирусу гра-
вировки табака. Вид D. stramonium, являющийся дифференцирующим
индикатором УВК (типичный невосприимчивый к этому вирусу вид),
реагировал на заражение формой I симптомами системной инфекции.
Эта реакция также была ближе к реакции, вызываемой вирусом грави-
ровки табака (скрытая системная инфекция), чем к реакции, обуслов-
ленной УВК.

При сравнении физических свойств формы I и представителей групп
Potex- и Potyvirus выяснилось, что по этим свойствам форма I более
близка к группе Potyvirus (табл. 1). Анализ полученных данных поз-
воляет предположить, что вирусная форма I, изолированная из сеянцев
N. iabacum, может быть отнесена к группе Potyvirus.

Вирионы форм II и U/Си сферические, с диаметром частиц 35—45
и 35 нм соответственно. Б. Д. Харрисон и соавторы (Harrison и др.,
1971) в своей классификации выделяют 10 групп вирусов со сферичес-
кими вирионами, к которым Ф. Феннер (Fenner, 1976) добавил 3 груп-
пы. По данным А. Гиббса и Б. Д. Харрисона (1978), таких групп 14.
У большинства из них размеры вирионов находятся в пределах 25—

—3O нм, лишь у группы Ilarvirus они составляют 26—35 нм (Fenner,
1976), а у групп Caulimovirus, Tomato Spotted Wilt Virus и Clover Wound
Tumour Virus 5O, 80 и7O нм соответственно (Гиббс, Харрисон, 1978).
Последние три группы как по инфекционным свойствам, так и по раз-
мерам вирионов выпадают из сравнения. У отдельных представителей
одной и той же группы размеры вирионов могут отличаться от сред-
него показателя, приведенного для характеристики группы. Так, на-
пример, у вирусов группы Cucumovirus размеры вирионов следующие:
у вируса аспермии томата около 20 нм (Гольдин, Виллемсон, 1967;



Chi— chlorosis хлороз
Chlß chlorotic blotches хлоротичные

пятна
ChlS chlorotic spots хлоротичные

пятнышки
Chlß chlorotic rings хлоротичные
кольца
ChlS(n) chlorotic spots with necrotic rings

хлоротичные пятнышки с некротическими
кольцами

CR concentric rings концентрические
некротические кольца

D death гибель
Е enations выросты (энации)
Et etch гравировка

F flecking рассеянные хлоротичные
пятна

FD fruit distortion повреждение плодов
GR growth reduction задержка роста
LB leaf blisters -г вздутия
LC leaf crinkle морщинистость
LCd leaf curling down изгибание

листьев вниз
Ldrop leafdrop опадение листьев
LN leaf narrowing узколистность
LR leaf rolling скручивание листьев
M mosaic мозаика
Mo mottle крапчатость
MaL leaf malformation деформация

листьев

ПО

СйМптомы, вызываемые Новыми вирусными формами, изолированными

Вирусы
Вид растения
Plantspec.es , „ п/с„

TobRSV TomRSV

C. sativus —/ +/(ChlB) ChlS/М N/Chlß, ZZ 0
Capsicum annuum -(-/Chi, LR -j-J -j-/ 0 0

Chenopodium amaran-
ticolor N/ N'— N/ N/ 0

Datura inermis . — / ChlS/M +l./+ 0 0
D. +/VC, M, ChlS/VC, ChlS/VC 0 0

Chi ChlS, LR
D. stramonium +/M +/ +,/ +/+* ChlS/VC,

Chlß -v Mask
D. talula -I-,/M, Et ChlS./- + M, Et 0 +/+*

Gomphrena globosa —/ — / — ./ +/+* N/
Lycopersicon escu-

lentum ' -f/+ -H/+ +/LN —/ N/Nr

Nicandra physaloides ChlS/Chlß ChlS/М, N, ChlS/М, SL. 0 -Ъ/“Ь*
N. LN’ LC, LN,GR Chlß. LCd

Nicotiana glauca -R/+ +./F, LC +,/+ 0 0
N. glutinosa ChlS/VC, LC ChlS, M, LB ChlS/М N/+ Ü

N. langsdorffii ChlS/М, LC ChlS/М, LC ChlS/М, LC +/+* 0

N. rustica ChlS/M ChlS/М, +/M-vMask +/+* 0
VC Chi

N. sylvestris +./VC, LC, N +/VC, LC, LB +/VC, Mask N/+ 0

N. tabacum ChlS/VC, VB ChlS/VC, F ChlS/M, RS, RS/RS, Et/Chl,
Et —Mask Et Mask

Phaseolus vulgaris —J— ~1~ ~1~ N/N, D 0
Pistitn sativum Chi/ Chi/ ChlS,/(n)/— 0 0
Physalis floridana N/N, Ldrop +/M, LB +/M, LCd, 0 0

Chi
Solanum acaule Chl/+ —/ Chi/ 0 0
S. chacoense N./0 —/ 0 0
S. demissum +/ +./ “E,/ - 0 0
S. miniatum ChlS/M, VB, -R/M, LB ChlS/ 0 0
,lb

S. nigrum +yM, LB +./VC, M, +./VC, M, +/+ :" 0
' • LB, MaL LB, MaL

5. villosum +r/M +/M +;/M‘ 0 0
Tetragonia expansa —/ ChlS/ Chi/ -h/ +

* 0
Vigna sinensis ~J— ~J~ N/ N/N, D 0



MaF fruit malformation деформация
плодов

Mask masking маскировка

N necrosis некрозы
NR necrotic rings некротические кольца

RS ringspot кольцевая пятнистость
TN tip necrosis верхушечный некроз
VB vein banding окаймление жилок
VC vein clearing посветление жилок
VN vein necrosis некроз жилок
ZZ zig-zag lines зигзаг
+/H symptomless host бессимптомный

хозяин

■ '■■ '■■Ц-Щ'У!
+/+* susceptible host, symptoms are pot r
known, восприимчивый хозяин, симптомы
неизвестны " ' 1 ■'

—— unsusceptible host, невосприимчивый -
( ) symptoms appear hardly, симптомы . i

появляются редко .j ■
0 lack of data данные отсутствуют
TobRSV tobacco ringspot virus ВКПТаб
TomRSV tomato ringspot virus ВКЦТом
TAV tomato aspermy virus BAT
CMV cucumber mosaic virus BOM-l
PVY potato virus Y УВК
TEV tobacco etch virus ВГТ
PVX - potato virus X- XBK
TSV tobacco streak virus ВПТ

ш

из V. tabacum, и с ними вирусов Таблица 2
, ЧС : . A

Viruses

Cucumovirus Potyvirus Potexvirus Ilarvirus

TAV CMV PVY . TEV PVX TSV

-I- ChlS/M 0 +У—

■ г .:. • -

ChlS/M''
+/M, MaL +./M +i/ + +У+* ChlS/M 0 ■.

MaF ..'; dOS

N7- N/- N./— N/- N/- 0
+ /CH1S . + M — /— 0 0 0 .

+;M, LB +(/M +,/VC 0 0 0,

ChlS/M, ChlS/M, -/- N/- ChlS/M, +/N; GR 1 '
MaL, GR GhIR VB N :. : i ДО

+/ChlS -H/+ 0 0 o
N/N, M -y- 0 Ny- 0

+ /VC, MaL, +У+ +/+* +./+* +/M, VB + /N, FD ;

LC,M, GR, , :• ‘ C 1
MaF у •.

N7- + /M, LCd, +/-!-* +,/M - ChlS/M, N Chi, Ldrop/ ’
LN ChlB LN, N

L/M, MaL "Ti/F +/+* -h/+* : — /— 37
ChlS/M, MaL ChlS/M +/VC, LC +/+* ChlS/M, VB N -v D/CtilS,

LN, E, GR N, GR -v
Mask

0 -KM ChlS/VC, +/+
* ChlS/M N/N ■ -,lT

M, LC
+ M MaL, +/М ■->■ Mask + /Mo +/+* -H;M, VB +/VC, VN,

LB (GR)
+./M + /M +/VC +,/+* ChlS//VI N, VN/NR/ J

GR ivr ;

ChlS/VC, F, ChlS./M, Et ChlS/VC, ChlS, RS/VC, RS N, CR,
LN VB, LC Mo, Et, GR VN/NR, LC

LN + Mask'
-/- _/_ -/-' 0 -/- N, RS, VN/-5 -- ■

0 N,/— 0 - ■
ChlS/M, LN ChlS,/M, LCd N/N, Ldrop 0 ChlS/M, VB o
+,/ + г, M ChlS/Ldrop 0 Chl/M 0
_ / _ 0 N, 0 +У+* 0 0
f,/M. MaL + M 4-,/M, Ldrop 0 ChlS/M 0

ChlS/M, MaL +./+ ChlS, N/ChlB 0 0 0

Chl/LB, MaL, -h /ChlS +,/+ 0 ChlS/M -vRS 0
M .• :i > . ■» • -.

+/F, MaL Ы+ + /VC, N, F 0 0 4 v 0
ChlS/— + / — 0 -/- 0 i,c • i(N),/- NV- -1- 0 0
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Lawson, Hearon, 1970), по более поздним данным, 5—30 нм (Klin-
kowski, 19776), у вируса огуречной мозаики варьируют от 30 до 40 нм
в зависимости от штамма и метода определения (Lot, Карег, 1976).
Таким образом, размеры вирионов изучаемых вирусных форм превы-
шают размеры вирионов большинства вирусных групп со сферическим
вирионом (кроме трех отмеченных выше групп). Более близкими к
изучаемым формам по размеру вирионов являются вирусы групп liar-
virus и Cucumovirus (в первую очередь ВОМ). Эти две группы, наряду
с группой Nepovirus, представителями которой являются ВКПТаб и
ВКПТом, известные передаваемостью через семена N. tabacum, исполь-
зовались для сравнения с формами II и \\/Си.

Сравнение признаков заболевания, вызываемых формой II и ВКПТаб,
проводилось на 14 видах (табл. 2). На 7 из них (С/г. amaranticolor,
N. glutinosa, N. langsdorfii, N. rustica, N. sylvestris, N. tabacum,
S. nigrum ) тип реакции при заражении этими вирусами совпадал,
однако лишь на Ch. amaranticoior отмечались сходные признаки, у
остальных они были разные. Тип реакции различался на 7 видах
(С. аппиит, D. stramonium, С. globosa, L. esculentum, Ph. vulgaris,
Г. expansa, V. sinensis).

Признаки заболевания, вызываемые ВКПТом и формой 11, сравни-
вались на 6 видах (табл. 2), и только на одном из них тип реакции
был одинаковым (N . tabacum системная инфекция), однако харак-
тер признаков не совпадал. Таким образом, признаки заболевания,
вызываемые формой 11, отличаются от признаков заболевания,
вызываемых ВКПТаб и ВКПТом. Размеры вирионов вирусов группы
Nepovirus составляют 30 нм (Harrison и др., 1971), а у ВКПТаб даже
25 нм (Stace-Smith и др., 1965). Данные о физических свойствах фор-
мы И, ВКПТаб и ВКПТом также не совпадают (табл. 1). На основе
сказанного выше, можно заключить, что форма II не относится к
группе Nepovirus.

Признаки заболевания, вызываемые формой II и ВАТ, сравнива-
лись на 26 видах (табл. 2). Тип реакции при заражении этими виру-
сами различался на 11 видах (С. sativus, С. аппиит, D. stramonium,
D. latula, G. globosa, P. sativum, S. acaule, S. demissum, L. esculen-
tum, N. physaloides, V. sinensis) и совпадал на 15. Из последних
2 вида {Ph. vulgaris, S. chacoense) оказались невосприимчивыми к
обоим вирусам, 2 вида ( Т. expansa, Ch. amaranticoior) реагировали на
заражение признаками локальной инфекции и 11 видов признаками
системной инфекции. При этом на 4 видах отмечали одинаковый или
сходный характер признаков {N. tabacum, D. inermis, D. innoxia,
S. nigrum), а на 7 {N. glauca, N. glutinosa, N. rustica, N. sylvestris,
Ph. floridana, S. miniatum, S. villosum) различный. У зараженных
формой II растений отсутствовали признаки такого типа, как узколи-
стность и энации (выросты на нижней поверхности листьев), харак-
терные для ВАТ. Таким образом, хотя форма II на некоторых видах
растений вызывает признаки заболевания, похожие на признаки забо-
левания, вызываемые ВАТ, все же в них имеются и довольно большие
различия. Эти данные вместе с результатами сравнения размеров
вирионов и остальных физических свойств (табл. 1) свидетельствуют
о том, что форма II и ВАТ не идентичны.

Форма 11/Си, изолированная из огурцов, зараженных формой 11,
которая с трудом заражает этот вид, отличалась от исходной формы
не только по признакам заболевания на ряде растений (С. sativus,
D. innoxia, N. tabacum, N. glutinosa, N. sylvestris, Ph. floridana),
но ипо типу реакции на некоторых видах ( D . inermis, N. glauca, L. es-
culentum).

Сравнение признаков заболевания, вызываемых формой 11/Си и



Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикатор-
ного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака
(13400X3,4), б частицы формы II и в - частицы формы 11/Си в очищенных

препаратах (26200X4,3).
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ВКПТаб, проводилось на 14 видах (табл. 2). На sиз них ( D . stramo-
nium, С. globosa, Ph. vulgaris, T. expansa, V. sinensis) тип реакции
различался. При этом следует обратить внимание на то, что последние
2 вида являются дифференциаторами ВКПТаб. Из 9 видов, на кото-
рых при заражении этими вирусами был отмечен одинаковый тип реак-
ции, сходные признаки наблюдались лишь на 2 (С/г. amaranticolor

,

N. labacum) и разные на 7 (С. sativus, L. esculentum, N. langsdorfii,
N. rustica, N. glutinosa, N. sylvestris, S. nigrum). Сравнение призна-
ков заболевания, вызываемых формой U/Cu и ВКПТом, проводилось
на 6 видах, причем было установлено, что тип реакции различался на 2
(С. gloöosa, ü. stramonium) и совпадал на 4 видах (D . tatula, L. escu-
lentum, N. physaloides, N. tabacum) . Некоторое сходство характера
признаков отмечалось лишь на N. tabacum. Эти данные, как и резуль-
таты сравнения размеров вирионов и остальных физических свойств
формы U/Cu и ВКПТаб и ВКПТом (табл. 1), говорят о том, что форма
П/ Си не принадлежит к группе Nepovirus.

При сравнении реакций 27 видов растений на заражение формой
11/Си и ВАТ (табл. 2) выяснилось, что тип реакции различался на
11 видах (С. sativus, С. annuum, D. inermis, D. stramonium, G. glo-
bosa, N. pnysaloides, N. glauca, P. sativum, S. acaule, S. demissum,
S. miniatum) и совпадал на 16. Из них Ph. vulgaris и 5. chacoense ока-
зались к обоим вирусам невосприимчивыми. Признаки локальной ин-
фекции при заражении как формой U/Cu, так и ВАТ отмечали на
3 видах ( Ch . amaranticolor, Т. expansa, V. sinensis), при этом на пос-
леднем реакция при заражении ВАТ появлялась не всегда. Признаки
системной инфекции были сходными лишь на виде 5. nigrum, на осталь-
ных 1U видах (D . innoxia, D. tatula, L. esculentum, N. glutinosa,
N. rustica, N. sylvestris, N. tabacum, Ph. floridana, S. villosum),
реагирующих признаками системной инфекции, они различались в
большей или меньшей степени. У растений, зараженных как формой
11/Си-, так и формой 11, отсутствовали признаки заболевания типа узко-
лпстности, деформации листьев и энаций, характерные для заражения
ВАТ. Эти данные указывают на то, что форма 11/Си по вызываемым
ею признакам заболевания сильно отличается от ВАТ, чего, однако,
нельзя сказать при сравнении физических свойств названных вирусов
(табл. 1).

Таким образом, из сказанного выше можно сделать вывод о том,
что изучаемые вирусные формы II и U/Cu не идентичны с ВКПТаб и
ВКПТом, а также с ВАТ, относительно которых имеются сведения о
передаваемости их через семена N. tabacum.

Формы II и U/Cu сравнивались и с ВОМ (типичным представителем
группы Cucumovirus) , размеры вирионов которого более близки к раз-
мерам вирионов изучаемых вирусных форм. При заражении формой II
и ВОМ одинаковый тип реакций отмечался на 14 видах (табл. 2), из
них 2 вида {Ph. vulgaris и С. globosa) оказались невосприимчивыми к
обоим вирусам, 1 (L. esculentum) был скрытым носителем этих виру-
сов, 1 {Ch. amaranticolor) реагировал лишь признаками локальной
инфекции и 10 видов признаками системной инфекции. Из послед-
них на 1 виде {D. inermis) признаки заболевания были сходными, на
8 видах {D. innoxia, N. physaloides, N. langsdorfii, N. rustica, N. syi-
vestris, N. tabacum, P. floridana, S. nigrum) различались и на 1
{N. glutinosa) признаки при заражении формой II варьировали: на
одних растениях они были представлены мозаикой, сходной с мозаи-
кой при заражении ВОМ, а на других хлорозом и апикальными
некрозами, нетипичными для заражения ВОМ. На 12 видах тип реак-
ции, вызываемой формой II и ВОМ, различался (С. sativus, С. annuum,
D. stramonium, D. tatula, N. glauca, P. sativum, S. acaule, S. dcmis-
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sum, 5. miniatum, S. villosum, T. expansa, V. sinensis), в том числе
ина дифференцирующих индикаторах BOM D. stramonium иV. sinen-
sis. Как выяснилось, форма II вызывала общие с ВОМ признаки забо-
левания лишь на некоторых видах; на большинстве исследованных
видов различия в типе реакции и в характере признаков были значи-
тельными. *

При сравнении реакций 26 видов растений на заражение формой
U/Си и ВОМ (табл. 2) выяснилось, что тип реакции совпадал на 16 ви-
дах, из них 2 (G. globosa и Ph. vulgaris) оказались невосприимчивыми
к обоим вирусам, на 2 видах (С/г. amaranticolor, V. sinensis) отмеча-
лась локальная инфекция, и I вид {N. glauca) был для обоих вирусов
скрытым носителем системной инфекции. На заражение как формой
11/Си, так и ВОМ 11 видов реагировали признаками системной инфек-
ции, которые по характеру .совпадали на 5 (С. sativus, N. physaloid.es,
N. glutinosa, N. rustica, Ph. floridana) и различались на 5 видах
(.D.innoxia

,
D. tatula, N. langsdorfii, N. syluestris, S. nigrum). На виде

N. tabacum признаки заболевания были сходными при заражении как
формой 11/Си, так и ВОМ, но проявляющаяся иногда кольцевая пят-
нистость напоминала также реакцию, вызываемую ВКПТаб. Тип реак-
ции при заражении формой 11/Си и ВОМ различался на 10 видах
(С. аппиит, D. inermis, D. stramonium, L. esculentum, P. sativum,
S. acaule, S. demissum, S. miniatium, S. villosum, T. expansa). D. stra-
monium является дифференцирующим индикатором BOM.

Из сказанного вытекает, что формы II и U/Cu имеют с ВОМ срав-
нительно много общих растений-хозяев (23 и 21 соответственно), однако
при сравнении типов реакции и характера признаков, вызываемых
изучаемыми вирусами на этих видах растений, отмечаются значительно
большие различия. При этом интересно отметить, что форма I\/Си
более близка к ВОМ, чем исходная форма 11, при заражении которой
различия оказались существенными. Форма II не заражает такие виды
как С. sativus, D. stramonium, V. sinensis, являющиеся типичными
индикаторными видами ВОМ и оказавшиеся восприимчивыми также к
форме 11/Си. Итак, исходя из данных о симптоматологии, размерах
вирионов, а также об устойчивости к некоторым физическим факто-
рам (табл. 1), можно сказать, что эти свойства формы 11/Си имеют
сходство с таковыми у группы Cucumovirus, что, однако, нельзя ска-
зать о исходной форме 11. Для вирусов этой группы, кроме ВАТ, не
свойственна передаваемость через семена.

Сравнение изучаемых вирусных форм II и UJCu с вирусами группы
llarvirus, размеры вирионов которых близки к размерам вирионов изу-
чаемых форм, возможно лишь на основе общей характеристики группы,
поскольку литературные данные о свойствах отдельных представите-
лей этой группы недостаточны. По А. Гиббсу и Б. Харрисону (1978),
вирионы вирусов группы llarvirus изометрические, лабильные, диаметр
их 20—35 нм, содержат 15—25% РНК. Переносчики их не обнаружены.
Вирусам этой группы свойственна передача через семена и пыльцу.
Характерным признаком заболевания, вызываемым этими вирусами,
является кольцевая пятнистость. Некоторые представители этой группы
(вирусы волосатости табака, мозаики яблони и мозаики розы) зара-
жают виды из рода Nicotiana (Diachun , Valleau, 1947; Smith, 1957).
По кругу растений-хозяев вирусным формам II и U/Cu близок вирус
полосатости табака (ВПТ), инфекционные и физические свойства кото-
рого были использованы для тщательного сравнения с таковыми изу-
чаемых форм. Инфекционные свойства ВПТ и форм II и U/Cu сравни-
вались на II видах растений (табл. 2). При сравнении реакций, вызы-
ваемых ВПТ и формой 11, выяснилось, что тип их различался на 4 ви-
дах (D . stramonium, L. esculentum, N. glauca, Ph. vulgaris) и совпадал
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на 7 (С. sativus,N. physaloides, N. giuiinosa, N. langsdorfii, N. rustica,
N. sylvestris, N. tabacum), реагирующих системными симптомами на
заражение обоими вирусами. При заражении формой U/Cu и ВПТ тип
реакции различался на 3 видах (D . stramonium, N. glauca, Ph. vulgaris),
и совпадал на 8 (перечисленные выше 7 видов и вид L. esculentum)

.

Однако следует отметить, что ВПТ вызывает признаки более некро-
тического типа, чем формы II и U/Cu, хотя на виде N. tabacum при
заражении этими формами также отмечено проявление некрозов раз-
личного характера. Физические свойства ВПТ и изучаемых форм по
некоторым показателям были близкими, .но не совпадали (табл. 1).
Для дальнейшего сравнения изучаемых вирусных форм II и U/Cu с
представителями группы llarvirus, особенно с ВПТ, требуются более
подробные данные о свойствах обеих. В данный момент можно
лишь сказать, что у изучаемых вирусных форм II и U/Cu имеется ряд
показателей (форма и размеры вириона, происхождение из сеянцев,
некоторая лабильность), указывающих на близость их к группе llar-
virus, что подтвердилось также сравнением инфекционных свойств
этих форм и ВПТ. Итак, результаты сравнения инфекционных и физи-
ческих свойств форм II и И/Си с таковыми у вирусов, имеющих сход-
ные по размеру и форме вирионы, дали неоднозначный ответ, т. е. изу-
чаемые формы имели сходство как с группой Cucumovirus, так и с
группой llarvirus.

Для идентификации вирусов и определения принадлежности их к
той или иной группе требуются данные не только об инфекционных,
физических, антигенных свойствах и путях трансмиссии, но и о био-
химических и -физических параметрах их. В разные периоды авторы
предпочитали разные показатели. Если в 60-е годы наиболее важными
считались данные о круге растений-хозяев и симптоматологии (Ross,
1964), то в 70-е годы основой идентификации стал комплекс резуль-

татов, представленных в виде криптограммы, главную роль в которой
играла биохимическая характеристика вириона (форма и размеры,
характеристика составных компонентов, т. е. нуклеиновой кислоты и
структурного белка). В последнее время появились некоторые выска-
зывания против переоценки значения и криптограммы вируса (Matt-
hews, 1979), в ущерб инфекционным, физическим и антигенным свой-
ствам вирусов при идентификации их. Однако, следует иметь в виду,
что эти свойства у разных штаммов одного и того же вируса могут
сильно варьировать. Подтверждений этому в литературе можно найти
для многих вирусов, например, для УВК (Трофимец и др., 1975; Hor-
vath, 1965; de Bokx и др., 1975), ХВК (Matthews, 1949; Salaman, 1939;
Агур, 1977а), а также представителей группы Cucumovirus - BOM
№ 1 (Agur, 1968), N-вируса картофеля (Агур, 19776) и других. Кроме
того, сомнительным является и использование для идентификации дан-
ных о некоторых физических свойствах (точки термической инактива-
ции и предельного разведения, выстаивание в соке) (Francki, 1980),
поскольку у разных авторов они часто не совпадают. Об этом свиде-
тельствуют также данные, приведенные в настоящей статье (табл. 1)
для сравнения вирусов. Различия в результатах могут быть вызваны
не только модифицированием методов определения, но и тем, что до
сих пор отсутствует согласие в отношении комбинации вирус —вид
растения и времени сбора листьев для анализа после инокуляции, а
также в отношении условий выращивания растений. Так как резуль-
таты определения названных физических свойств находятся в прямой
зависимости от концентрации вируса в экстракте (Paul, 1967), а кон-
центрация мозаичных вирусов (например, ХВК, УВК, ВОМ-1) в рас-
тениях после инокуляции в течение 2 —3 недель значительно колеб-
лется, то время сбора листьев является важным фактором, влияющим
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на полученные результаты (Агур, 1974). Известно, что условия роста
растений влияют как на концентрацию вируса, так и на проявление
симптомов заболевания. С унифицированием требований к условиям
выращивания растений и методам идентификации вирусов повысились
бы достоверность и сравнимость данных об инфекционных и физиче-
ских свойствах.

Таким образом, в настоящее время идентификация вирусов должна
основываться на данных полной криптограммы, дополненных сведени-
ями о круге растений-хозяев, симптоматологии, а также физических
и антигенных свойствах. Однако полная криптограмма имеется не у
всех вирусов и не у типичных представителей всех вирусных групп.
Так, например, для группы Cucumovirus она есть, для группы Poty-
virus является неполной, а для группы llarvirus отсутствует вообще.
В результате изучения вирусных форм, изолированных из N. taba-
cum L., нами получены данные об инфекционных и физических свой-
ствах этих форм. Имеющиеся в нашем распоряжении сведения позво-
ляют заключить, что вирусные формы I, II и U/Cu не идентичны с
ВКПТаб и ВКПТом, а также с ВАТ, передающимся, по данным литера-
туры, через семена N. tabacum L., и мы можем сделать вывод лишь на
уровне первичной идентификации их. Таким образом, можно сказать,
что форма I относится к группе Potyvirus, а формы II и 11/Си имеют
ряд общих свойств с представителями групп Cucumovirus и llar-
virus. Для окончательного определения принадлежности вирусных форм
II и U/Си к той или иной группе необходима полная криптограмма,
составление которой нами и проводится. Так как среди известных нам
вирусов не удалось найти идентичных изучаемым вирусным формам,
изолированным из сеянцев N. tabacum, предлагаем в дальнейшем
форму I называть вирусом окаймления жилок табака (tobacco vein-
banding virus), а форму II вирусом пятнистости табака (tobacco
chlorotic blotching virus).
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Milvi AG UR, Sofia VILLEMSON,
Lilian JÄRVEKÜLG, Kiira TARASSOVA

INDIKAATORLIIGIST N.TABACUM L.
ISOLEERITUD VIIRUSVORMIDE ISELOOMUSTUS

11. Lisaandmeid omaduste kohta ja esialgne identifitseerimine

Liigi N. tabacum L. ’Samsun’ seemikutest isoleeritud viirusvorrnide I ja II ning viima-
sest saadud tüve 11/Cu identifitseerimise eesmärgil võrreldi nende infektsioonilisi (pere-
meestaimede ring, haigustunnused) ja füüsikalisi omadusi (virioni kuju ja suurus, termi-
lise inaktiveerumise täpp, lahjenduslõpptäpp, säilivus taimemahlas ja kuivatatud lehte-
des) varem teadaolevate, samuti tubakaseemnetega levivate viiruste (tubaka-ringlaiksus-,
tomati-ringlaiksus-, tomatiaspermiaviirus) ning isoleeritud viirusvormidele virioni suuru-
selt ja kujult ligilähedaste viiruste samade omadustega. Selgus, et isoleeritud viirus-
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vormid ei olnud identsed ühegagi varem teadaolevatest tubakaseemnetega levivatest vii-
rustest. Viirusvorm I (virion niitjas, 500—638 nm) sarnanes uuritud omaduste poolest
grupi Potyvirus esindajatega. Viirusvormil II ja tema tüvel 11/Cu (virion sfääriline,
vastavalt 35—45 ja 35 nm) oli sarnaseid omadusi nii grupi Cucumovirus kui ka Ilar-
virus esindajatega. Seejuures ei langenud isoleeritud viirusvormide ja nimetatud viirus-
gruppide esindajate omadused ühelgi juhul täiesti kokku. Viirusvormide II ja 11/Cu
lõplikuks identifitseerimiseks uuringud jätkuvad. Autorid soovitavad nimetada viirus-
vormi I tubaka-rooäärestusviiruseks ja viirusvormi II tubaka-laikmosaiigiviiruscks.

Milvi AGUR, Sofia VILLEMSON.
Lilian JÄRVEKÜLG, Kiira TARASSOVA

STUDY ON THE VIRAL FORMS ISOLATED FROM INDICATOR PLANTS
OF /V. TABACUM L.

11. New data about the properties and the preliminary identification

For the identification of viral forms I and II (and its strain 11 /Си) isolated from
the seedlings of N. tabacum L. ’Samsun’, the host range, symptoms and some physical
properties (particle shape and size, thermal inactivation point, dilution end-point, resist-
ance to ageing) of these forms were compared with the properties of the earlier
known viruses transmitted through the seeds of N. tabacum (tobacco ringspot virus,
tomato ringspot virus, tomato aspermy virus) and viruses having particles of a similar
shape and size as viral forms isolated. No resemblance was found between the isolated
forms and the above-named seed-borne viruses of tobacco earlier known. The particles
of the viral form I are flexuous rods, varying from 458 to 744 nm with a peak
between 500 and 638 nm, i. e., they are intermediate to particles of the Potexvirus and
Potyvirus groups. A comparison of the host range, symptoms and physical properties of
the viral lorm I with viruses of these groups indicated that this viral form belongs
to the Potyvirus group. The particles of the viral form II and its strain 11/Cu are
spherical, measuring from 35 to 45 nm and 35 nm in diameter respectively, i. e., they
are similar to the particles of Cucumovirus and Ilarvirus groups. A comparison of other
properties of the viral form II and its strain 11/Cu studied with viruses of Cucumo- and
ilarvirus groups has failed to disclose the relationship of new viral forms with only
one of these groups. They had some properties like the one group and others like the
second one and they had also properties of both groups. Further work including
physicochemical property studies and serology is needed in order to characterize these
viral forms finally. Since it has not been possible to find any new viral forms isolated
from N. tabacum to be identical with the formerly known viruses, a proposal is made to
name the form I the tobacco vein-banding virus, and the form II the tobacco
chlorotic blotching virus.
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	Untitled
	Untitled


	РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРИБА THANATEPHORUS CUCUMERIS В ЭСТОНИИ И ЕГО ИЗМЕНЧИВОСТЬ
	Untitled

	НОВЫЕ ВИДЫ МЕРМИТИД ИЗ ЭСТОНИИ и СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	ОСОКОВАЯ АНГВИНА ANGUINA CAR I CIS SP. N. {NEMATODA : ANGUINIDAE) НОВЫЙ ПАРАЗИТ РАСТЕНИЙ В КАРЕЛИИ И ПРИБАЛТИКЕ
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).


	связь МИКРООРГАНИЗМОВ С КОРНЕВЫМИ КЛУБЕНЬКАМИ ТРАВЯНИСТЫХ НЕБОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИХ ГИСТОЛОГИИ И УЛЬТРАСТРУКТУРЫ
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
	Untitled
	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
	Untitled

	TÖÖSTUSMAASTIKU PINNASE MIKROFLOORA
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	Untitled
	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
	Untitled
	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Eerik Kumari 70
	Untitled
	Untitled


	ВЛИЯНИЕ ЮВЕНОИДОВ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ У ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ
	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.

	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛИЦЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ В ДИАПАУЗИРУЮЩИХ КУКОЛКАХ КЛЕНОВОЙ СТРЕЛЬЧАТКИ
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ ЗАТЕНЕНИЯ И ОБРЕЗАНИЯ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА НА РАЗВИТИЕ КЛЕВЕРНОЙ НЕМАТОДЫ
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Untitled
	Untitled

	ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА СТАРКЕ’, ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ МУТАГЕНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МУТАНТОВ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ГЕНА Lr23, КОНТРОЛИРУЮЩЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ к БУРОЙ РЖАВЧИНЕ
	Untitled


	О РОЛИ ШИКИМАТНОГО ПУТИ В ФОТОСТИМУЛЯЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АНТОЦИАНОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ДВУХ ШТАММОВ ВИРУСА АСПЕРМИИ ТОМАТА, ВЫДЕЛЕННЫХ В ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
	Untitled
	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
	Untitled
	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВИДОВОЙ СОСТАВ И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОФИТОБЕНТОСА МАТСАЛУСКОЙ БУХТЫ
	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	TEADUSELT PÕLLUMAJANDUSELE
	AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1981. aasta 24. novembri OTSUS
	Chapter
	Untitled




	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA BIOLOOGIA-ALASTE UURIMISASUTUSTE KOOSTÖÖST TEISTE LIIDUVABARIIKIDE TEADUSKOLLEKTIIVIDEGA
	Contribution

	ДЕЙСТВИЕ СОВМЕСТНОГО ВВЕДЕНИЯ СЕРОТИНА И ТРИЙОДТИРОНИНА НА ЛИМФОКРОВНЫЙ ТРАНСПОРТ ЛИПИДОВ
	Untitled
	Untitled

	РОЛЬ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП лося В ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ
	Untitled
	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Untitled
	Untitled

	РИТМЫ СЕРДЦА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВО ВРЕМЯ ДИАПАУЗЫ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.

	THE EFFECTS OF PROSTAGLANDINS E2 AND F2* ON THE CENTRAL AND PERIPHERAL LEVELS AND THE TURNOVER OF BIOGENIC AMINES
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИСК-ДСН-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ХЛОРОПЛАСТОВ
	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).

	УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЛИВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	ПОКАЗАТЕЛИ ЭВТРОФИРОВАНИЯ И ИНДЕКСЫ ТРОФНОСТИ МАЛЫХ ОЗЕР ЭСТОНИИ
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
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	ЛИМФОЦИСТОЗ У КАМБАЛ ФИНСКОГО ЗАЛИВА
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Akadeemia aastakoosolekult
	Eesti NSV teaduste akadeemia üldkogu 1982. aasta 23. märtsi OTSUS
	Chapter
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1981. AASTA TEGEVUS JA 1982. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Рис. 2. Lanceimermis fontinalis sp. n., 5 r.
	Рис. 3. Lanceimermis lõnga sp. n., $ r.
	Рис. 4. Limnomermis stenoloba sp. n., $
	Рис. 5. Limnomermis acutiloba sp. n., 9
	Рис. 6. Limnomermis (?) chordata sp. n., $
	Рис. 1. Pratylenchus estoniensis sp. n. I—4 самка; 1 общий вид, 2 передний отдел, 3 участок женской гонады, 4 хвост; 5 личинка второй стадии; 6,7 головной отдел и хвост личинки второй стадии; 8, 9 головной отдел и хвост личинки третьей стадии; 10, 11 головной отдел и хвост личинки четвертой стадии.
	Рис. 2. Pratylenchus kasari sp. n. / самка; 2 самец; 3 хвостовой отдел самца; 4 передний отдел самки 5, 6 хвосты самок; 7 участок женской гонады.
	Рис. 3. Pratylenchus kralli sp. n. 1 самка; 2 самец; 3 передний отдел самки; 4 участок женской гонады; 5,6, 7 хвосты самок; 8 передний конец тела самца; 9 хвостовой конец тела самца.
	Рис. 1. Зависимость коэффициента конвекции для некоторых геометрических тел (по табл. 1). 1 и 2 цилиндры диаметром соответственно 1 и 2 мм\ 3,4, 5 я 6 пластины размером соответственно IXI, 2,5X2,5, 5X5 и 10X10 см. Точками указаны определенные по скорости испарения hc для пластины 5X5 см.
	Рис. 2. Коэффициент конвекции для шести побегов ели, растущей на открытой местности.
	Рис. 3. Коэффициент конвекции для побегов ели, растущей в сомкнутом пологе. Для сравнения приведены функции hc f{V) некоторых геометрических тел. 1 горизонтальная пластина 2,5X2,5 см; 2 то же, IXI см\ 3 цилиндр, D= 2 мм; 4 световые побеги с верхушки, среднее для 4 побегов, 5 световые побеги из средней части кроны, среднее для 2 побегов; 6 теневые побеги, среднее для 5 побегов; 7 световой побег, расчетная кривая (по среднему уменьшению скорости ветра в пространстве побега).
	Joon. 1. Rekultiveeritud fosforiidikarjääri kompleksprofiil. Paigased; 1 pae- ja liivakivi- ning diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega, kidurate tammede ja kaskedega; 2 paekivi- ja diktüoneemakildapinnasega nõgu rohttaimkattega; 3 diktüoneemakildapinnasega nõlv üksikute rohttaimede ja kaskedega; 4 paekividega nõlv rohttaimkattega; 5 liivane diktüoneemakilda ja liivakividega künkalagi hõreda rohttaimkattega ja üksikute kaskedega; 6 paerahnunõlv rohttaimkattega; 7 tee; 8 tasandamata puistangud hõreda rohttaimkattega; 9 tee; 10 pae- ja liivakivining diktüoneemakildapinnasega nõlv rohttaimkattega; Il paerahnukõrgend hõreda rohttaimkattega; 12 liiva- ja liivakivinõgu mustleppade ja rohttaimkattega; 13 saviliivane paekivi- ja diktüoneemakildatükkidega seljakuline ala harvade kaskedega, rohttaimkattega; 14 pae- ja liivakivipinnasega seljakuline ala diktüoneemakilda põlemisnõgudega, kahjustatud mändidega; 15 paekivine lainjas ala kahjustatud mändidega, laigutise rohttaimkattega; 16 paekivine nõrgalt lainjas ala kidurate mändidega, laiguti rohttaimi.
	Joon. 2 Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on voetud 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. -X 1979.
	Рис. 1. Вертикальное распределение температуры воды (/) и растворенного кислорода (2) в разнотипных озерах. / эвтрофированное олиготрофное; И мезотрофное; 111 умеренно-эвтрофное; IV типично эвтрофное; V высокоэвтрофное.
	Рис. 2. Связь между прозрачностью воды и биомассой фитопланктона (в логарифмическом масштабе lg У 0,414—0,3573 lg х, г = -0,77).
	Рис. 3. Связь между прозрачностью воды и содержанием хлорофилла а в фитопланктоне (в логарифмическом масштабе lg у = 0,793—0,5336 lg х, г = —0,87).
	Рис. 4. Соотношение прозрачности воды и биомассы в зависимости от состава фитопланктона: 1 синезеленые, 2 диатомовые, 3 остальные водоросли.
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	Влияние однократно введенного трийодтиронина на лимфоциты овец. / и 2 эктоапиразная активность (15 и 30 мкг Тз на 1 кг веса), 3 энергия активации эктоапиразной реакции (15 мкг Тз на 1 кг веса), 4 вес лимфоцитов, выделенных из 1 мл лимфы.
	Распределение растений всей популяции (1) и носителей хлорофильных мутаций (2) по классам высоты растений М( (%). Цифры обозначают pH и концентрацию раствора обработки.
	Электронные микрофотографии частиц вирусных форм, изолированных из индикаторного вида Nicotiana tabacum L. ’Самсун’: а частицы формы I в соке табака (13400X3,4), б частицы формы II и в – частицы формы 11/Си в очищенных препаратах (26200X4,3).
	V' : . fv/ /: – *: • i Рис. !.' Phreatomermis orbicauda sp. нГ, 5. Обозначения к рис. I—B.1—8. ГК головная капсула; ГКр— то же сбоку; ГКг то же сверху; ЗК задний конец; ксп кончик спикулы; лх латеральные хорды; лхр—лх2 различные участки латеральных хорд спереди назад; ма матка; пит пищеводная трубка; nnfi'-‘—sвзрос-: лого гельминта; пит2 то же личинки; ПОР поперечный' срез тела; ОРТ середина тела; СТ стихосома; тр трофосома; я яйцо; яи яичник; яцв яйцевод.
	Рис. 2. Mesomermis (?) longisoma sp. n., $
	Рис. 3. Spiculimermis lineaspicula sp. n., ,
	Рис. 4. Paratnermis mucronulata sp n.; ?
	Рис. 5. Hydromermis cognata sp. n., $.
	Рис. 6. Hydromermis amblyospicula sp. n„ $,
	рис. 7. fiyd.romerm.is coptorta gypqstoma ssp. n.v ? .
	Рис. 8. Hydromermis ? poly carpa Rubz., 9^
	Рис. 1. Anguina caricis sp, n. 1 передний конец тела молодой самки,. 2—то же у более старой особи, 3 головной конец самки, 4 сперматека.
	Рис. 2. Anguina caricis sp. n. 1 область вульвы, крустаформерия, передняя и задняя матки, 2 задний конец тела.
	Рис. 3. Anguina caricis sp. n. I—41—4 развитие постутеринной части гонады у самок (схематично), s—lo вариации в строении терминуса хвоста.
	Рис. 4. Anguina cartels sp. n, I—3 вариации в строении хвоста у самцов, 4 спикулы и рулек.
	Рис. 5. Поражение типового растения-хозяина Сагех nigra (L.) осоковой ангвиной Anguina car ids sp. п. (Карелия, Педасельга). 1 галлы.
	Рис. 6. Поражение Carex acuta L. осоковой ангвиной Апguina cartels sp. n. 1 изуродованная нижняя часть растения, 2—5 строение листовых галлов, 5 «гигантский» галл длиной 19 см. Эстония, р. Койва у д. Лаанеметса (/—4); Латвия, р. Лиелупе у Елгавы (5).
	Рис. 1. Срез внешней части корневого клубенька лисохвоста лугового. В клетках, расположенных под однослойным эпидермисом коровой паренхимы, видны бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 640Х-
	Рис. 2. Клетка коровой паренхимы лисохвоста лугового, содержащая бактерии. Световая микроскопия. Увел. 2500Х-
	Рмс. 3. Коринеподобные бактерии в клетке клубенька лисохвоста лугового. Электронная микроскопия. Увел. 41 000Х-
	Рис. 4. Покрытие капсулой бактериальные клетки у стенки растительной клетки. Электронная микроскопия. Увел. 30 500Х-
	Рис. 5. «Инкапсулированные» бактерии в остатках цитоплазмы растительной клетки. (К капсула бактерий, О остатки цитоплазмы). Электронная микроскопия. Увел. 45 000Х.
	Untitled
	Рис. 7. Цитоплазматическое образование, содержащее бактерии, сходное с инфекционной нитью клубеньковых бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 22 400Х- Рис. 6. Скопление-агрегат размножившихся в капсуле бактерий. Электронная микроскопия. Увел. 16 500Х.
	Рис. 8. «Растворение» стенки растительной клетки коринеподобиой бактерией. Электронная микроскопия. Увел. 39 000Х-
	Рис. 9. Проникновение коринеподобиой бактерии через стенки растительных клеток, Электронная микроскопия. Увел. 54 000Х-
	Рис. 10. Срез поверхностной части клубенька корня пестрой осоки. В клетках паренхимы видны крупные вакуоли, содержащие бактериеподобные тельца. Световая микроскопия. Увел. 690Х-
	Рис. 11. Цитосегресома, содержащая автономные обрывки цитоплазмы клетки коро вой паренхимы в зоне вакуолей, содержащих бактериеподобные тельца. Электрон пая микроскопия. Увел. 37 000Х-
	Рис. 12. Радиальный срез клубенька просяной осоки: в клетках коровой паренхимы слабо структурированное отложение запасных веществ. Световая микроскопия. Увел. 760Х-
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	Рис. 14. Личинка галлицы из клубенька подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 40Х-
	Рис. 13. Клетки коровой паренхимы клубенька сеслерии голубой, содержащие гранулы накапливаемого вещества. Световая микроскопия. Увел. 670Х- Рис. 15. Гранулы накапливаемого вещества в клетках корневых клубеньков подмаренника бореальиого. Световая микроскопия. Увел. 71 ОХ-
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	Joon. 3. Mikroorganismide arv 1 g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 1 vaatluspunktides 1,2, 3 ja 4. Proovid on võetud kõigis punktides 27. IX 1977, 31. V ja 28. IX 1978 ning 30. X 1979.
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	Joon. 4. Mikroorganismide arv I g absoluutselt kuiva pinnase kohta kompleksprofiilil nr. 2 vaatluspunktides 1,2, 3,4, 5 ja 6. Proovid on võetud kõigis punktides 20. IX 1973, 29. VIII 1974, 27 VI ja 12. X 1977 ning 24. V ja 6. X 1978.
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	Рис. 1. Влияние ювеноидов на интенсивность дыхания, содержание жира, гликогена и глюкозы у диапаузирующих куколок капустной белянки. I—21—2 альтозар, 3—4 н-амилгераниловый эфир, 5 контроль. К контроль, А альтозар, Н н-амилгераниловый эфир.
	Рис. 2. Средние данные по ежесуточному снижению веса за первые 16 дней после обработки АЮГ диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 альтозар, 2 н-амилгераниловый эфир, 3 контроль.
	Рис. 1. Сезонные изменения точки переохлаждения (У), содержания глицерина (2) и глюкозы (3) у диапаузирующих куколок А peitele асе гis L.
	Рис. 2. Изменение содержания глюкозы у диапаузирующих куколок Apatele aceris L., находящихся при разных температурах. / начало опыта 3 декабря, 2 начало опыта 21 января.
	Влияние обрезания надземной части и затенения растений клевера на активность пероксидазы в корнях, выраженной изменением оптической плотности реакционной смеси в течение 3 мин. К контроль, а обрезание 1 раз, б обрезание 2 раза, в слабое затенение, г сильное затенение; Е оптическая плотность.
	Рис. 1. Влияние тлифосата на световую кривую накопления антоцианов в гипокотиле гречихи. Концентрация глифосата в воде; 1 0,2 —5• 10—5 М, 3 10—4 М, 4 5-10~4 М.
	Рис. 2. Влияние глифосата на световую кривую накопления антоцианов в семядольных листьях гречихи. Обозначения см. на рис. 1.
	Рис. 3. Схема воздействия света и глифосата на накопление антоцианов. 1 высокоэнергетическая реакция, 2 низкоэнергетическая реакция.
	Рис. 1. Листья растения Gomphrena globosa (слева направо): пораженный ВАТюж._ЭСт., пораженный ВАТт, здоровый.
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	Рис. 2. Локальные поражения на листе Chenopodium amaranticolor, вызванные ВАТт. Рис. 3. Листья Chenopodium amaranticolor; слева здоровый, справа пораженный ВАТюж,_Эст.
	Рис. 4. Лист Тetragonia expansa с локальными некрозами, вызванными ВАТюЖ. эст.
	Рис. 6. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТЮж.-эст.
	Рис. 5. Локальные хлоротичные пятна на листе Datura innoxia, пораженном ВАТт.
	Рис. 7. Локальные поражения на листе Datura tatula, пораженном ВАТт.
	Рис. 8. Растение Lycopersicon esculentum, пораженное ВАТт.
	Рис. 9. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 10. Листья Nicandra physaloides, пораженные ВАТк,ж.-Эст. (слева здоровый лист).
	Рис. 11. Листья Nicotiana glutinosa, пораженные ВАТт (слева здоровый лист).
	Рис. 12. Цветы Nicotiana glutinosa: слева пораженные ВАТт, справа здоровые.
	Рис. 13. Листья Nicotiana langsdorffii, пораженные ВАТ юж.-эст.
	Рис. 14. Растения Nicotiana langsdorffii: слева пораженное ВАТюж.-эст., справа здоровое.
	Рис. 15. ВЛТт на Nicotiana rustica (18- дневная инфекция).
	Рис. 16. Листья Nicotiana rustica, пораженные ВАТт.
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	Рис. 19. Растения Nicotiana rustica (слева направо): здоровое, пораженное ВАТт, пораженное ВАТ ю ж.-ЭСТ.
	Рис. 18. ВАТюж.-эст. на Nicotiana rustica (18-дневная инфекция). Рис. 17. Локальные поражения на листе Nicotiana rustica, пораженном ВАТ ю Ж.—эст.
	Рис. 20. Лист Nicotiana sylvestris с симптомами системной инфекции ВАТт.
	Рис. 21. Локальные поражения на листе Nicotiana sylvesiris при инфекции ВАТ ю Ж. —эст.
	Рис. 23. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’, пораженный BAT юж.-эст. (С ДубоВИДНЫМ рисунком).
	Рис. 22. Лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’ с признаками системной инфекции ВАТт.
	Рис. 24. Здоровый лист Nicotiana tabacum L. ’Sarnsun’.
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	Рис. 1. Схема разделения Матсалускон бухты на восточную (I), среднюю (II) и западную (III) части и расположение станций. Fig. L 'Scheme of the division of Matsalu Bay into the eastern (I), central (II) and western (III) part and the distribution of stations.
	Рис. 2. Сезонная динамика биомассы (черные столбики) и численности (белые столбики) микрофитобентоса Матсалуской бухты в восточной (7), средней (//) и западной {III) частях. Fig. 2. Seasonal dynamics of the biomass (mg/10 cm 2) (black columns) and number of the algae cells (106 cells/10 cm2) (white columns) of the microphytobenthos, in the eastern (I), central (II) and western (Ш) part of Matsalu Bay.
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	Рис. 1. Динамика структуры размножения лосих в 1964—1974 и 1979 гг. на трех разных территориях. Надежность изменений между соседними годами оцени-- рдли с помощью х2; представлены только достоверные различия. Вертикальной линией отмечена секундарная рождаемость того же года.
	Рис. 3. Участие лосих в размножении
	Рис. 2. Цикл динамики структуры размножения.
	Рис. 1. Блок-схема для определения частоты ритмов сердца.
	Рис. 2. Ритмы сердца развивающихся куколок восковой огневки. 1 3 дня после нанесения альтозара, 2 контроль.
	Рис. 3. Ритмы сердца диапаузирующих куколок капустной белянки. 1 глубокая диапауза, 2t 3 дня после нанесения альтозара, 3 фаратиое имаго.
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	Рис. I. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 4 М мочевину и 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 2. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов ячменя. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержащем 1%-ный ДСН, 0,05 М трис-НСI (pH 7,2), 2%-ный 2-меркаптоэтанол.
	Рис. 3. Электрофоретическое разделение мембранных белков хлоропластов яч меня. Мембраны растворены и подвержены электрофорезу в растворе, содержа щем 1%-ный ДСН, 0,05 М rpwc-HCI (pH 7,2).
	Верхний электродный сосуд электрофорезного аппарата с установленными трубочками и приспособлением для их заполнения. Пояснения см. в тексте.
	Рис. 1. Корреляционная связь между концентрацией хлорофилла а и прозрачностью воды для озер Эстонии. А в линейном масштабе, Б в логарифмическом масштабе.
	Рис. 2. Корреляционная связь между концентрациями хлорофилла и общего фосфора для озер Эстонии.
	Рис. 3. Корреляционная связь между прозрачностью воды и концентрацией общего фосфора для озер Эстонии.
	Рио, 4. Связь между индексами хлорофилла и прозрачности воды.
	Рис. 5. Связь между индексами хлорофилла и фосфора.
	Рис. 6. Связь между индексами фосфора и прозрачности воды.
	Рис. 7. Предварительная эмпирическая модель взаимосвязи параметров трофического статуса озер.
	Рис. 1. Скопления лимфоцистозных клеток на плавнике камбалы.
	Рис. 2. Лимфоцистозная клетка. Справа воспаление окружающей соединительной ткани. (Гематоксилин-эозин; увелич. 83X.)
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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