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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРИБА THANATEPHORUS CUCUMERIS
В ЭСТОНИИ И ЕГО ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk широко распространенный
в мире гриб, который издавна привлекает внимание многих исследо-
вателей как фитопатогенный вид, сильно варьирующий по своим пато-
генным и физиологическим свойствам, а также по культуральным и
другим признакам. Многочисленные экземпляры этого гриба, имею-
щиеся в гербарии Института зоологии и ботаники АН ЭССР (ТАА),
позволили выяснить растения-хозяева его в Эстонии, а также изучить
изменчивость некоторых микроморфологических признаков.

Т. cucumeris в фитопатологической литературе обычно встречается
под названием своего анаморфа Rhizoctonia solani Kühn, а также под
синонимами Hypochnum solani Prill. & Del., Corticium solani (Prill. &

Del.) Bourd. & Galz. и Pellicularia filamentosa (Pat.) Rog. Гриб широко
распространен в умеренных климатических поясах, реже в тропи-
ках; наряду с непатогенными штаммами у него имеются и такие, кото-
пые вызывают заболевания многих растений (Hassebrauk и др., 1962;
Vinnot-Bourgin, 1949; Hodges, 1964). К 1974 г. было известно более
250 видов растений, которые поражает этот гриб (Mordue, 1974).

В Эстонии Т. cucumeris был впервые отмечен в 1930 г.; по данным
Э. Лепика (Lepik, 1931, 1933), он часто встречался в ботве картофеля
и наносил ей значительный ущерб. Возможно, что в это время в Эсто-
нии выращивали восприимчивые к этому заболеванию сорта. В насто-
ящее время чаще поражаются сорта ’Олев’ и ’Прикульский ранний’
(Jaama и др., 1973).

По гербарным материалам ТАА Т. cucumeris найден в Эстонии на
40 видах живых растений (из 32 родов, 17 семейств), из них 36 видов

для Эстонии новые растения-хозяева этого гриба. Ниже приводится
список этих 40 видов; после названия растения указаны количество
местонахождений и время обнаружения гриба.

Achillea millefolium L. —2; 17/VII—3O/VIII.
Aegopodium podagraria L. —1; 17/VII.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. —1; 6/VII.
Arctium tomentosum Mill. —1; 20/VIII.
Armoracia rusticana (Lam.) Gaertn., Mey et Scherb. 13;

27/VII —17/IX.
Artemisia vulgaris L. —2; 11—30/VIII.
Asarum europaeum L. —1; VI.
Cerastium holosteoides Fr. —1; 24/VIII.
C. semidecandrum L. —1; 28/VI.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. arvense [C. horridum (Wimm.

et Grab.) Stank.] —1; 27/VII.
C. arvense (L.) Scop. var. mite Wimm. et Grab. —1; 6/IX.
C. oleraceum (L.) Scop. —1; 21/VII.
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Euphorbia cyparissias L. —7; 28/VII —22/VIII.
Euphrasia brevipila Brun et Gremli —1; 11 /IX.
E. glabrescens (Wettst.) Wiinst. —2; 15—20/VIII.
E. officinalis L. (coll.) —2; 5/VII.
E. parviflora Schag. —2; 7/VII—I4/VIII.
E. reuteri Wettst. —3; 6—30/VIII.
Filipendula ulmaria Maxim, (coll.) —1; 18/VIII.
Hepatica nobilis Mill. —1; 18/VI.
Heracleum sibiricum L. —1; 11/VI II.
Hieracium pilosella L. (coll.) —1; 7/VII.
Lycopodium annotinum L. —1; VIII.
Lilium philadelphicum L. var. andicana Nutt. —1; 6/VIII.
Matricaria suaveolens (Pursh) Buchen. —1; 27/VII.
Moehringia trincrvia (L.) Clairv. —1; 28/VIII.
Plantago lanceolata L. —1; 4/VII I.
P. major L. —1; 30/VIII.
Poa trivialis L. —1; 27/VII.
Potentilla anserina L. —1; 21 /V III.
Rumex acetosella L. —1; 6/V III.
Silene nutans L. —1; 22/VIII (Пылдмаа, 1968).
Solanum tuberosum L. —5; 13/VIII—6/IX.
Stachys palustris L. —1; 28/VII.
Stellaria media (L.) Vill. —1; 27/VII.
Taraxacum officinale Web. (coll.) —1; 6/VII.
Thalictrum lucidum L. (Г. angustifolium auct.) —1; 30/VII.
Thymus serpyllum L. —1; 29/IX.
Urtica dioica L. —4; 5/VII —15/VIII.
Veronica chamaedrys L. —2; 18—24/VIII.

T. cucumeris встречается в Эстонии во многих типах растительно-
сти на лугах, на полях, в садах, в газонах, а также в лесу. Гриб
находится в основном на нижней части стеблей травянистых растений;
на видах Euphrasia , Hepatica nobilis и Asarum europaeum исключи-
тельно на нижней стороне листа; на нижней стороне листа он найден
и у Lycopodium annotinum. Никаких заметных патологических измене-
ний у пораженных растений мы не нашли; склероции были обнару-
жены только на клубнях картофеля. Время появления Т. cucumeris в
Эстонии июнь (в одном случае слабо развитый налет гриба был
обнаружен уже в мае), в большинстве случаев гриб найден в июле и
августе. Т. cucumeris нередко встречается в одном месте на несколь-
ких видах растений, произрастающих близко друг к другу. Весьма
интересно отметить, что если гриб поражает Armoracia rusticana,
виды Euphrasia, Euphorbia cyparissias, Solanum tuberosum или Urtica
dioica, другие близрастущие виды всегда остаются незаряженными.

Встречаются ли среди собранных в Эстонии гербарных материалов
такие внутривидовые таксоны или популяции, которые различаются
своими микроморфологическими признаками? Не встречается ли в
Эстонии и Thanatephorus praticola (Kotila) Flentje ( Corticium praticola
Kotila, Pellicularia praticola (Kotila) Flentje), который раньше считали
самостоятельным видом и который, по мнению некоторых авторов
(Kotila, 1929; Flentje, 1956; Saksena, Vaartaja, 1961), имеет более ко-
роткие споры, чем Т. cucumeris.

Для решения этих вопросов у 46 экземпляров (на 26 растениях)
с помощью окулярного микрометра при 700-кратном увеличении (мик-
роскоп МБИ-6) были определены размеры 5—15 спор, диаметр 5 гиф
и (при нахождении) размеры нормально развитых базидий. Выявлен-
ные средние данные (таблица) и результаты других авторов были
обработаны с помощью теста гомогенности (Меле, 1980) и неравно-
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весного однофакторного дисперсионного анализа (Рао, 1968). В ре-
зультате анализа гомогенности выявлено, что нет оснований полагать,
что измеренные эстонские образцы Т. cucumeris не образуют гомоген-
ную группу: для длины спор и индекса формы их Q а>0,20 при а Сги>=
= 0,05, где Q отношение средней длины к средней ширине у изучен-
ной выборки спор.

Среди изученного материала больше всего было образцов, собран-
ных с отдаленных друг от друга видов растений Armoracia rusticana,
Euphrasia sp. sp., Euphorbia cyparissias, Solarium tuberosum и Urtica
dioica, вблизи которых другие растения оказались незараженными. Дис-
персионным анализом было установлено, что разница между средней
длиной, значением Q и средним диаметром гиф у изученных 5 групп

Средние размеры эстонских образцов Thanatephorus cucumeris, мкм

Номер Спор ы Диа-
экзем-
пляра

Растение-хозяин
n дли-

на
шири-

на
Q Базидии Стернгмы метр

гифы

85124 Aegopodium podagraria 5 10,16 6,60 1,54 6,62
85078 Anthriscus sylvestris 10 9,16 6,02 1,52 — — 5,84
87262 Armoracia rusticana 10 10,23 6,07 1,68 — 6,63
86881 5 10,18 7,16 1,42 —

— 5,13
88622 5 9,50 6,42 1,48 12,3X8,3 6,3X1,3 6,84
87384 ii 5 9,50 6,24 1,52 — ' — 4,86
86701 „ 5 8,70 4,64 1,87 — — 6,46
89054 ii ii 5 8,68 5,56 1,56 — — . 5,80
86879 ii ii 5 8,36 6,42 1,30 15,6X8,3 9,3X3,3 5,77
88797 ii ii 5 7,20 4,64 1,55 ' — — 7,30
86888 Artemisia vulgaris 5 11,38 6,72 1,69 — — 5,64
87755

Arctium tomentosum
5 10,12 4,62 2,19 — — 6,63

87731 5 8,58 5,82 1,47 — — 6,64
80706 Cirsium arvense 5 8,54 5,44 1,57 — — 6,10
88557 Cirsium arvense var. mite 5 9,64 6,10 1,58 — — 6,45
88648 Euphorbia cyparissias 5 9,98 7,16 1,39 — — 6,14
88701 ii ii 5 9,82 6,14 1,60 —

— . 7,13
88547 ii ii 5 9,76 6,38 1,53 — — 6,44
88491 ii ii 5 9,56 6,76 1,41 — — 6,18
87377

Euphrasia parviflora
5 9,04 5,84 1,55 14,6X10,0 5, 6X1,3 5,50

87531 5 8,36 4,96 1,68 — ■ — 7,36
88373

Euphrasia reuteri
5 7,70 5,70 1,35 — — 6,96

88779 5 9,34 6,26 1,49 —
— 5,15

88559 ii ii 5 8,84 5,30 1,67 — — 7,38
87334 ii ii 5 8,62 5,38 1,60 —

—■ 8,16
87553 Filipendula ulmaria 5 9,70 6,64 1,46 — — 5,64
39949 Hepatica nobilis 10 9,35 5,40 1,73 16,6X10,0 8, 0X2,8 5,60
86883 Heracleum sibiricum 15 10,02 6,51 1,54 — 5,62
88359 Hieracium pilosella 5 9,78 5,70 1,72 — 5,70
21934 Moehringia trinervia 5 9,32 5,98 1,56 _ — 5,82
24091 Piantago lanceolata 10 8,20 5,37 1,53 — — 7,76
86705 Poa sp. 5 8,30 5,38 1,54 — — 6,28
87370 Potentilla anserina 5 8,90 6,56 1,36 — — 5,90
87317 Rumex acetosella 5 11,24 8,90 1,26 14,0X8,3 5,6X1,0 7,22
28830 Solanum tuberosum 15 10,57 6,68 1,58 — — 8,73
87333 15 10,19 6,30 1,62 — — 7,34
28752 ii 5 10,04 5,98 1,68 — — 8,25
20979

„ 10 9,24 6,15 1,50 — — 7,23
86702 Stellaria media 5 8,02 5,30 1,51 — — 5,72
85077 Taraxacum officinale 15 9,88 5,67 1,74 15,0X7,6 7,0Х 1,3 5,72
87259 Thalictrum lucidum 5 10,50 6,90 1,52 11.3X10,0 8,3X3,3 5,44
27716 Thymus serpyllum 5 9,72 5,64 1,72 — — 6,22
86885 Urtica dioica 5 11,30 6,82 1,66 17,6X9,0 — 5,32
87632 5 7,96 6,30 1,26 — — 6,16
88869 10 7,67 5.37 1,43 — — 7,88

850 ii ii 5 7,56 5,22 1,45 — — 6,42
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экземпляров, собранных с этих растений, недостоверна; как для длины
спор, так и для Q 7^=2,0, а для диаметра гиф 7=2,5 при 7о 95=2,8.

В итоге можно сказать, что среди эстонских экземпляров, собран-
ных на самых различных растениях-хозяевах, невозможно выделить
самостоятельные виды или внутривидовые таксоны Т. cucumeris на
основе различий в средних размерах и форме спор.

Некоторые ученые ссылаются в своих работах на результаты био-
метрического изучения спор и базидий Т. cucumeris, и это почти исклю-
чительно по измерениям изолятов (культур).* Н. Т. Флентьё (Flentje,
1956) приводит эти данные для девяти изолятов из Австралии и пяти
из Англии. Дисперсионный анализ показывает, что как по длине, так
и по форме спор разница между эстонскими и австралийскими, эстон-
скими и английскими популяциями недостоверна: при 70,95=4,0.

Изучение изменчивости Т. cucumeris в разных странах мира пока-
зало, что нет оснований для различения Corticium praticola Kotila,
Corticium microsclerotia Weber и Hypochnus sasakii Shirai как самостоя-
тельных, близких к Т. cucumeris видов (Papavizas, 1965; Parmeter,
Whitney, 1970; Talbot, 1970; Parmeter и др., 1969). Экспериментальное
изучение штаммов Т. cucumeris в культуре показало, что различить
можно генетически изолированные т. н. анастомозирующие группы
(anastomosis groups), которые различаются только в небольшой мере
культуральными признаками, выбором растений-хозяев и патогенно-
стью (Sherwood, 1969). Изоляты одной группы способны дать при сов-
местном культивировании анастомозы между гифами (Flentje и др.,
1970). Таких групп выявлено 6 (Schultz, 1937; Richter, Schneider, 1953;
Parmeter и др., 1969; Kuninaga и др., 1979); они не отличаются гео-
графическим распространением. Из этих групп AG-4 соответствует так-
сону Т. praticola (Sherwood, 1969). Статистические измерения спор и
базидий у изолятов разных анастомозирующих групп проведены только
в Японии А. Огоши (Ogoshi, 1972, 1973а, б, 1974), при этом группы
AG-2, AG-5 и AG-6 оказались по культуральным признакам принад-
лежащими к типу «cucumeris», a AG-4 к типу «praticola». Сравне-
ние с помощью дисперсионного анализа показывает, что по длине спор
разница между эстонскими образцами и японскими группами AG-2 и
AG-5 достоверна (7 = 26,7 и 32,0 при 7о,9ээ= 12,1), а между эстонскими
образцами и японскими группами AG-6 {«cucumeris») и AG-4 {«pra-
ticola») недостоверна. По форме спор (значение Q) картина противо-
положная: разница между эстонскими образцами и японскими груп-
пами AG-2 и AG-5 недостоверна, а между эстонскими образцами и
группой AG-6 достоверна (7=21,3 при 7о,99э= 12,1), между эстонскими
образцами и группой AG-4 {«praticola») также достоверная (7=40,8
ПрИ 70,99=7,1).

Если же сравнить эстонские образцы с японскими « cucumeris»

(3 группы вместе взятые) и «praticola », то картина становится еще бо-
лее ясной; по длине спор разница между эстонской популяцией и япон-
ским «гpraticola» недостоверная, а между эстонской популяцией и япон-
ским «cucumeris » достоверная (7 =96,0 при 7о 999= 11,6), по форме
спор разница между эстонской популяцией и японской «praticola» дос-
товерная (7=10,8; 7st.= {4,0—7,1 —12,1}), а между эстонской попу-
ляцией и японским «cucumeris» недостоверная. Следует отметить, что
данные по 4 японским группам свидетельствуют о довольно большом
разнообразии спор. Сравнение всех 4 групп выявляет достоверную раз-
ницу по длине спор (7=4,6 при 7 st.= {2,8 —4,3—6,7}) и форме спор

* Судя по данным табл. 4 в работе Н. Т, Флентье (Flentje, 1956), размеры спор
у экземпляров, растущих как на живых растениях, так и на агаровой среде, не раз-
личаются в той мере, чтобы их нельзя было использовать при сравнении.
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I/7 =9,6). По этим признакам T. cucumeris и Т. praticola не различа-
ются: средняя длина спор у 3 групп «cucumeris» 7,48—9,31 мкм, а у
«praticola» 8,93 мкм\ среднее значение Q у 3 групп «cucumeris» 1,60
—1,90, а у «praticola»

ris » и по средней длине и диаметру базндий и средней длине стеригм:
разница между «praticola» и «cucumeris» по всем этим показателям
оказалась недостоверной ( F= 1,8, 1,6, 0,5 при Fo 95= 4,1).

Несколько иную картину дает Н. Т. Флентье (Flentje, 1956). Дис-
персионный анализ биометрических данных показывает, что между
Pellicularia filamentosa ( = Т. cucumeris) иР. praticola наблюдается
достоверная разница по среднему диаметру базидий (7 =30,1 при
Fo 999= 16,6) и средней длине спор (/г

= 14,5 при 7*0,99= 8,7). Разницы
же по длине базидий и ширине спор недостоверны. Данные Н. Т. Флен-
тье все же не имеют решающего значения, так как в его работе при-
ведены измерения только 3-х изолятов Р. praticola', при этом одного из
Англии, и двух из Австралии.

В итоге можно сказать, что биометрическая характеристика спор,
базидий и стеригм не позволяет различать Т. cucumeris и Т. praticola,
а также не выявляет четких различий между спорами эстонской попу-
ляции, с одной стороны, и английской, австралийской и японских, с
другой. Различия между анастомозирующими группами одной страны
(в Японии) больше, чем различия между популяциями Т. cucumeris
из отдаленных друг от друга на значительное расстояние странах.
Т. praticola не самостоятельный вид, а одна из генетически изоли-
рованных групп (AG-4) в составе генетически неоднородного вида
Т. cucumeris (Sherwood, 1969; Groth, Anderson, 1969). По данным из
Эстонии, субстрат не оказывает статистически достоверного влияния
на размеры и форму спор Т. cucumeris.

\ U • ThF SVA ' .‘

ЛИТЕРАТУРА

Меле Т. Геометрический подход к проверке достаточности множества параметров
в нормальной теории наименьших квадратов. Уч-.'Зап. Тартуск,- гос, ун-та,
1980, 541, 37—56.

Пылдмаа П. Фитопатогенные микромицеты Северной Эстонии. Таллин, 1968.
Р а о С. Р. Линейные статистические методы и их применения. М., 1968.
F 1 еnt j е, N. Т. Studies on Pellicularia filamentosä (Pat.) Rogers. 1. Formation of

the perfect stage. Trans. Brit. Mycol.' Soc., 1956, 39, 343 —356.
F 1 ent j e, N. T., Stretton, H. M., McKenzie, A. R. Mechanisms of variation

in Rhizoctonia solani. In: Rhizoctonia solani, biology and pathology. Berke-
ley, Los Angeles and London. 1970, 52 —'65.

С г оt h, J. V., Anderson, N. A. Heterokaryon incompatibility in Rhizoctonia solani.
(Abstract.) Phytopathology, 1969, 59, 1028.

Hassb г a u k. K. u. a. Handbuch ... Pflanzenkrankheiten. Begründet P. Sorauer.
Pilzliche Krankheiten und Unkräuter. 111. Basidiomycetes. 4. Berlin und Ham-
burg. 1962.

Hodges, C. S. Seed and seedling diseases of forest trees of the world. In:
FAO/lUFRO symposium on internationally dangerous forest diseases and
insects, 1964, 2, I—B.

J a a m a, A. jt. Taimekaitse käsiraamat. Tallinn, 1973.
Ко t i la, J. E. A study of the biology of a new spore-forming Rhizoctonia, Corticium

praticola. Phytopathology, 1929, 19 (12), 1059—1099.
Кunin a g a, S., Yоkоs a w a, R., Оgоs h i, A. Ann. Phytopath. Soc. Japan.

1979. 45 (2), 207—214. Щит. по : P. Ж. Биол., 1979, № 12. реф. 12 В 251.]
Lepik, E. Fütopatoloogilised märkmed. Agronoomia, 1931, 11, 127—130, 261 —268.
Lepik, E. Meie tähtsamad kartulihaigused, nende tundmine ja tõrje. Tartu, 1933.
M о r d ue, J. E. M. Thanatephorus cucumeris ... CMI Descr. Path. Fungi Bacteria,

1974, 406, I—2.
О gosh i, A. On the perfect stage of anastomosis group AG-2 of Rhizoctonia solani

Kühn. Trans. Mycol. Soc. Japan, 1972, 13, 285—293.
Ogosh i, A. On the perfect stage of anastomosis group AG-5 of Rhizoctonia solani

Kühn. Trans. Mycol. Soc. Japan, 1973a, 14, 67—74.



124

Оgоs h i, A. On the perfect stage of anastomosis group AG-6 of Rhizoctonia solani
Kühn. Trans. Mycol. Soc. Japan, 19736, 14, 185—193.

Ogoshi, A. On the perfect stage of anastomosis group AG-4 of Rhizoctonia solani
Kühn. Trans. Mycol. Soc. Japan, 1974, 15, 234—242.

P a p a v i z a s, G. C. Comparative studies of single-basidiospore isolates of Pellicularia
filamentosa and Pellicularia praticola. Mycologia, 1965, 57, 91 —lO3.

Parmeter Jr., J. R., Sherwood, R. T., Plat t, W. D. Anastomosis grouping among
isolates of Thanatephorus cucumeris. Phytopathology, 1969, 59, 1270
1278.

Parmeter Jr., J. R., Whitney, H. S. Taxonomy and nomenclature of the imperfect
state. In: Rhizoctonia solani, biology and pathology. Berkeley, Los Angeles
and London, 1970, 7—19.

Richter, H., Schneider, R. Untersuchungen zur morphologischen und biologischen
Differenzierung von Rhizoctonia solani K. Phytopathol. Z., 1953, 20, 167
226.

Saкs e n a, H. К., Vaart a j a, O. Taxonomy, morphology, and pathogenicity of
Rhizoctonia species from forest nurseries. Can. J. Bot., 1961, 39, 627—647.

Schultz, H. Vergleichende Untersuchungen zur ökologie, Morphologie, und Systematik
des «Vermehrungpilzes». Arbeiten Biol. Reichanst. Land- und Forstwirtsch.,
1937, 22, I—4l.

Sherwood, R. T. Morphology and physiology in four anastomosis groups of
Thanatephorus cucumeris. Phytopathology, 1969, 59, 1924—1929.

Talbot, P. H. B. Taxonomy and nomenclature of the perfect state. In: Rhizoctonia
solani, biology and pathology. Berkeley, Los Angeles and London, 1970, 20—31.

Vinnot-Bourgin, G. Les champignons parasites des plantes cultivees. I—II. Paris,
1949.

Институт зоологии и ботаники Поступила в редакцию
Академии наук Эстонской ССР 21./IX 1981

Peeter PÕLDMAA. Urni PARMASTO. Erast PARMASTO

SEENE THANA TEPHORUS CUCUMERIS LEVIK EESTIS JA MUUTLIKKUS

Seent T. cucumeris (Frank) Donk on Eestis leitud 40 peremeestaimelt (vt. nimestik),
neist 36 on käesolevas kirjutises märgitud esmasleidudena. 46 herbaareksemplaril
(26 peremeestaimelt) mõõdeti seene eoste ja basiidide suurus ning hüüfide diameeter
(vt. tabel). Homogeensustestist selgus, et need tunnused ei võimalda eristada Eestis
kogutud materjalis kaht liiki ( T. cucumeris ja T. praticola) ning liigisiseseid teisendeid.
Viiel eri sugukondadesse kuuluval taimel leitud seeneeksemplaride võrdlus dispersioon-
analüüsi abil näitas sama: mõõdetud tunnuste keskmine väärtus ei sõltu peremeestaime
liigist.

Kirjanduses avaldatud mõõtmete dispersioonanalüüsist selgus, et Eestis kogutud
T. cucumeris'e eosed ei erine usaldatavalt Austraalias ja Inglismaal kogutute omadest.
Jaapanis on avaldatud andmed T. cucumeris'e nelja anastomoosigrupi eoste ja basiidide
mõõtmete kohta; Eestis esineva populatsiooni võrdlemisel nende nelja grupi seentega
selgus, et Eesti materjal erineb statistiliselt gruppidest AG-2 ja AG-5 eoste pikkuse,
gruppidest AG-4 ja AG-6 aga eoste kuju indeksi Q väärtuse poolest. Samal maal (Jaa-
panis) esinevad anastomoosigrupid erinevad omavahel rohkem kui T. cucumeris'e popu-
latsioonid üksteisest kaugel asuvatel maadel. Eoste, basiidide ja sterigmade biomeetri-
line iseloomustus ei võimalda eristada T. cucumeris’t ja T. praticola' t iseseisvate liiki-
dena.
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Peeter PÕLDMAA, Urni PARMASTO, Erast PARMASTO

DISTRIBUTION OF THANATEPHORUS CUCUMER/S IN ESTONIA
AND ITS VARIABILITY

T. cucumeris (Frank) Donk is found in Estonia on 40 hosts (the list in the text; the
plant name is followed by the number of specimens in the herbarium of the Institute
of Zoology and Botany, Tartu, and collecting data). The dimensions of spores, basidia,
and the diameter of hyphae were measured in 46 specimens collected on 26 hosts; the
mean values are given in the table. Using the homogeneity test, it was established
that these data do not enable us to distinguish different species (Г. cucumeris and
T. praticola) or intraspecific groups in Estonia. The same was demonstrated using
variance analysis of the data obtained from the specimens growing on hosts belonging
to five different families (Armoracia rusticana, Euphrasia sp. sp., Euphorbia cyparissias,
Solarium, tuberosum and Urtica dioica ): the mean values of measurements do not
depend on hosts.

Variance analysis of the data published by N. T. Flentje (1956) demonstrates that
the spores of the Estonian T. cucumeris do not differ significantly from the spores of
the specimens collected in Australia and Great Britain. Comparison of the Estonian
population with four anastomosis groups studied in Japan by A. Ogoshi (1972, 1973a, 6,
1974) showed that the Estonian specimens differ statistically from the Japanese groups
AG-2 and AG-5 only by their mean length of spores, but from the groups AG-4 and
AG-6 only by their mean value of Q (spore form index). Variance analysis of Ogoshi’s
data has also demonstrated that T. praticola (AG-4) does not differ from T. cucumeris
(AG-2+AG-5 + AG-6) in the mean values of spore length, Q, dimensions of basidia, or
length of sterigmata in Japan. In the characteristics studied, different anastomosis groups
in one country (Japan) may differ from each other more than different populations of
countries situated far from each other.
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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.
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	Eerik Kumari 70
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	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
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	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
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	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.
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	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1981. aasta 24. novembri OTSUS
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	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.
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	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
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	ON THE SUMMER PHYTO- AND ZOOPLANKTON OF LAKE PALAEOSTOMI
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	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.
	Untitled
	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.
	Untitled
	Untitled
	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-
	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-
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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.
	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
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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.
	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’.
	Untitled
	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
	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.
	Untitled
	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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